
 

 



 

 

Оглавление 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………………………  4 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………..  4 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования……………………………………………………………............. 

 

4 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования……………………………………………...  

 

5 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы………………..  7 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности программы  

среднего общего образования…………………………………………………………...  

 

7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования……………………………………………..  

 

8 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП………………………..  8 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП………….……….  9 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП………………………..  10 

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

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. …………………………………. 

 

 

 

22 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта……..  23 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования………………………….  

 

23 

1.3.1. Общие положения…………………………………………………………………  23 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов………………………………………………………………………………. 

 

24 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур………………………………  27 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………….  38 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности…… 

 

 

38 

2.1.1. Цель программы развития универсальных учебных действий……………….. 38 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной программы………………………………………………... . 

 

 

 

40 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий……….  46 

2.1.4.Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся……………………………………………………………..  

 

48 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся……………………………………………………………..  

 

52 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий……………………………………  

 

53 

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

внеурочной деятельности………………………………………………………………..  

 

58 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования……………………………………………………………………..  

 

270 

2.4.Программа коррекционной работы………………….……………………………..  308 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ…………….……………………………………  332 

3.1. Учебный план…………………………….…………………………………………  332 

3.2. Календарный учебный график……..………………………………………………  333 

3.3. План внеурочной деятельности……………………….…………………………..  336 



 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования……………………………………………………………………...  

 

340 

3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования……………………………………………...  

 

340 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы ……………………………………………………………………………. 

 

345 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  351 

3.4.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы  353 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования………………………….  

 

367 

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования …………………………………………………………………………… 

 

375 

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий……………….  375 

3.4.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий…………  377 

3.4.9. Контроль состояния системы условий…………………………………………..  384 

 



 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

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

нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года). 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

5. Устав МКОУ «Зеленорощинская СОШ». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Зеленорощинская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

 1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является: 

- обеспечение выполнения требований федерального

 государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной  образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 



 

 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

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

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

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

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

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

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

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

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

приемы работы. 

При формировании основной образовательной программы среднего общего 

образования были соблюдены следующие принципы: преемственности, индивидуально-

дифференцированного подхода, возрастосообразности, демократизации, социальной 



 

 

ответственности. 

Принцип преемственности направлен на обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Принцип возрастосообразноти направлен на  учет психолого − педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 

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

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

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

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

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа 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 организации. 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. 

Принцип социальной ответственности базируетя на интеграции сообщества учащихся, 

педагогов и родителей в единое образовательное пространство. Основная образовательная 

программа среднего общего образования предполагает возможность использования 

ресурсного обеспечения школы  для организации взаимодействия с различными 

образовательными в следующих направлениях: 

− организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проектов в 

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

 проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений 

муниципального, регионального уровней;  

 организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 

совместных проектов; 

  организация деятельности межшкольных научных обществ и творческих 

объединений; 

 организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по 

актуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования. 

  

 1.1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом  или  углубленном  уровнях (профильное  

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

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

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 



 

 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы  уточняют  и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

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. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, 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 среднего общего образования 

 

 1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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



 

 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

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. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

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

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

обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

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

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

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

мировой; 



 

 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 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; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

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

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

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. 

Родной язык и родная литература 

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

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым,

 литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

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

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

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

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

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 



 

 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй 

иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

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. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных,

 экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 



 

 

наук. Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

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

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в  

5) владение умениями применять полученные глобальном мире; 

6) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

7) знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

8) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 



 

 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

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

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

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

и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 



 

 

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

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

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

математики: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

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

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

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

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 



 

 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

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

базового курса информатики: 

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

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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



 

 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса физики: 

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; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

обучающихся). 

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

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

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

базового курса химии: 

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; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 



 

 

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

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

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

путям их решения. 

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

освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

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

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 



 

 

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

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

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

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

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; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 



 

 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

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

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 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. 

 1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам 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 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 



 

 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и 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. 

 

 1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

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

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 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 двух лет в рамках 

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 



 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки Положения о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

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

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как

 основа аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

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

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления  результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы;. 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

4) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

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

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

5) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся  в рамках  урочной  и  внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 



 

 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования различных 

уровней.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на Педагогическом Совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

 

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики оценки личностных результатов 



 

 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Опросник «Мотивация   к участию 

социально-значимой деятельности 

3 Сформированность основ 

гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности  

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень 

сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально- 

положительном отношении 

 обучающегося к образовательному 

учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В.Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

 

Изучение   личностного   роста   школьников   и   осуществление   оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза  

в год. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

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

п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита проекта, выполненного в ходе индивидуальной учебно – исследовательской 

или проектной деятельности.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой особую форму организации 



 

 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение 10-го  и 11-го класса, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,  

художественно- творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Форма представления результатов − защита проекта.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии 

 

Направления оценки Критерии 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы 

Актуальность и значимость темы проекта Анализ хода 

работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Полезность и востребованность продукта          

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта Качество проектного 

продукта 

Использование средств наглядности, технических средств  

Сформированность 

регулятивных действий 

Соответствие требованиям оформления письменной части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

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

воздействия на аудиторию                 

Сформированность 

коммуникативных действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

Уровень оценки сформированности проектной деятельности 



 

 

Уровень Количество баллов Отметка 

  Низкий уровень менее 22 «неудовлетворительно» 

Базовый уровень 22 - 34  «удовлетворительно» 

Повышенный уровень 35 - 43 «хорошо» 

Творческий уровень 44 - 48  «отлично» 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся  МКОУ «Зеленорощинская СОШ». 

  

 1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

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

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты, практикумы.  Данные 

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

оценивания, зафиксированными в Положении о критериях и нормах оценивания качества 

освоения образовательных программ. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 
стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

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

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, обязательной 

части учебного плана. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 



 

 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия; 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Промежуточная аттестация по элективным  курсам проводится по окончании изучения 

курса в формах  письменных работ и устных ответов. 

При проведении промежуточной аттестации в письменной форме отметка за работу не 

выставляется, оценивание производится в зависимости от набранных баллов. Выполнение 

работы оценивается на базовом, повышенном или высоком уровне. 

 

Критерии оценивания работы 

Базовый уровень Повышенный уровень Высокий уровень  

Задание выполнено более 

чем на 50% 

Задание выполнено на 51%-

70% 

Задание выполнено на 71%-

100% 

 

Устные виды промежуточной аттестации следующие: 

-зачет; 

-защита реферата; 

-защита учебного проекта; 

-собеседование. 

Курс может быть оценен положительно, если ученик: 

1. посетил не менее 50% занятий, предусмотренных программой курса; 

2. выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса 

(подготовил проект, выполнил творческую работу, сконструировал модель, макет в 

соответствии  с требованиями к выполняемой работе). 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета обучающийся отвечает на 

теоретические вопросы, предложенные учителем по определенной теме и выполняет 

практическое задание. Оценивание производится в зависимости от набранных баллов, на 

базовом, повышенном или высоком уровне. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата обучающийся 

руководствуется общими требованиями к формулировке темы и оформлению реферата и 

предоставляет работу учителю за неделю до ее защиты для исправления недочетов и 

выработки рекомендаций по корректировке текста. Процедура защиты реферата 

представляет собой выступление автора реферата (до 10 мин), в ходе которого обучающийся 

должен показать свободное владение материалом по заявленной теме и ответы на вопросы 

учителя. Оценивание производится в зависимости от набранных баллов, на базовом, 

повышенном или высоком уровне. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты учебного проекта 

обучающийся выполняет монопроект, который может носить практико-ориентированный, 

исследовательский, информационный характер. Защита проекта представляет собой 

выступление (до 10 минут) в любой выбранной обучающимся форме. Оценивание 

производится в зависимости от набранных баллов, на базовом, повышенном или высоком 

уровне. 



 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы учителя обобщающего характера по темам программы 

факультативного  курса. Оценивание производится в зависимости от набранных баллов, на 

базовом, повышенном или высоком уровне. 

 

Критерии оценивания учебных курсов 

Критерий Содержание 

критерия 

Уровни сформированности  навыков  

  Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) 

Высокий (3 балла) 

Самостоятельн

ое приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Способность 

поставить проблему 

и выбрать способы 

её решения, найти и 

обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и/или 

обоснование и 

реализацию/апроба

цию принятого 

решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, макета, 

объекта, 

творческого 

решения и др. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрирован

а способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления; на этой основе 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и /или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

БАЛЛЫ    

Знание 

теоретического 

материала  

Умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой  

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания 

и способы 

действий. 

Продемонстрирова

но понимание 

содержания 

выполненной 

работы. В работе и 

ответах на вопросы 

по содержанию 

отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

БАЛЛЫ    

Регулятивные 

действия 

Умения 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, 

использовать 

ресурсные 

Продемонстрирова

ны навыки 

определения темы 

и планирования 

работы.Работа 

доведена до конца 

и представлена 

комиссии; 

некоторые этапы 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялась 

самостоятельно. 



 

 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять 

выбор 

конструктивных 

стратегий в 

трудных ситуациях. 

проводились под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные 

элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

БАЛЛЫ    

Коммуникация Умение ясно 

изложить и 

оформить 

выполненную 

работу, представить 

её результаты, 

аргументировано 

ответить на 

вопросы. 

Продемонстрирова

ны навыки 

оформления 

проектной работы 

и пояснительной 

записки, а также 

подготовки 

простой 

презентации. Автор 

свободно отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Мысли 

изложены ясно, 

последовательно, логично, 

аргументировано. Работа 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопрсы. 

 ФИО  ИТОГО (баллы) 

 

Условия принятия решения  по уровню обучения учебного курса 

Базовый уровень 4 – 6 баллов 

Повышенный уровень 7 – 9 баллов 

Высокий уровень 10 – 12 баллов 

 

 В классных электронных журналах делается пометка «нет оценки». 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график) 

Система оценки достижений планируемых результатов при освоении курсов 

внеурочной деятельности учащихся 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

1. Представление коллективного результата группы учащихся; 

2. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы  по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 
Система оценки 

результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный результат Оценка эффективности по 

направлениям внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

 

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов обучающихся в 

рамках одного 

направления) 



 

 

Содержани

е 

1.Карта развития 

метапредметных результатов 

курса внеурочной 

деятельности. 

2.Карта оценивания 

компетентностей 

обучающегося по результатам 

освоения программы курса 

внеурочной деятельности 

3. Рефлексивная карта 

внеурочной деятельности  

4.Раздел Портфолио «Карта 

достижений учащегося по 

внеурочной деятельности» 

1.Продукт совместной 

деятельности / проекта. 

2.Внешняя оценка  

коллективного творчества. 

3. Результативные показатели 

участия учащихся в 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях школьного, 

районного, окружного, 

краевого уровней 

1.Индивидуальные 

результаты в рамках одного 

направления  

Этапы 

диагностики 

Диагностика в конце учебного 

года  по окончании освоения 

программы  

В конце учебного года В конце учебного  года 

 

Формы 

оценивания 

Персонифицированная и не 

персонифицированная 

Не персонифицированная Не 

персонифицированная 

Инструмент

ы оценивания 

Критерии оценки Портфолио, 

карты развития 

метапредметных результатов и 

карты  оценивания 

компетентностей 

обучающегося, анализ 

рефлексивной карты 

 

Положения о конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и 

т.д. 

 

Карта результатов во 

внеурочной деятельности 

по каждому направлению 

 

 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 
общего образования (метапредметных, личностных результатов); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
4. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
5. Использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

6. Уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

7. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности обучающегося 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

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

направления внеурочной деятельности, а также способов оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и форм представления результатов (выставки, спектакли, 

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

Личностные результаты учащихся вносятся в Портфолио, которое является способом 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 

определенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и др. Портфолио позволяет представить отчет по процессу 

образования учащегося, увидеть значимые образовательные результаты в целом, обеспечить 



 

 

отслеживание индивидуального прогресса учащегося в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения.  

Информацию о достижениях учащегося по курсам внеурочной деятельности  

в Портфолио, представленную в следующей форме, заполняет педагог совместно с 

учащимся в  течение учебного года. 

 

Карта достижений учащегося по внеурочной деятельности 

 

Направление 

Внеурочной 

деятельности 

Название 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Название 

мероприятия/конкурса, 

в котором участвовал 

учащийся данного 

курса 

Достижение 

(организатор, 

помощник 

организатора 

участник, призер, 

победитель, 

лауреат, 

дипломант и др.) 

Дата  

Спортивно-

оздоровительное 

    

Социальное     

Общеинтеллек

туальное 

    

Общекультурн

ое 

    

Духовно-

нравственное 

    

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности входит самооценка 

обучающегося, представленная в данной рефлексивной карте. Данная карта заполняется 

учащимся в конце года и хранится в Портфолио. 

 

Рефлексивная карта внеурочной деятельности 

1 Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с большим 

удовольствием (указать направление)? 

 

2 Какой курс считаю самым важным (указать направление)?  

3 Чему я научился на занятиях? (дать краткий ответ по всем 

курсам из пяти направлений) 

 

4 Над чем  еще надо поработать?  

5 В полную ли силу занимался?  

6 За что можно себя похвалить?  

7 Где буду использовать полученные знания?  

8 Помогают ли курсы в учебе?  

 Выберу ли для посещения в следующем году посещаемые в 

этом году курсы? 

 

9 Какой курс считаю не нужным?  

1

0 

Какой новый курс хотел бы посещать (указать 

направление)? 

 

 

В конце  года на каждого ученика  педагог заполняет карту  развития метапредметных 

результатов и карту оценивания компетентностей обучающегося школы. 

 



 

 

Карта развития метапредметных результатов курса внеурочной деятельности 

«________________________________________________________________» 

ученика________класса ___________________________________________ 
(Ф.И.) 

 

Метапредметные результаты Да Нет 

Высокая мотивация к занятиям курса 

внеурочной деятельности 

  

Проявляет настойчивость в достижении цели   

Применяет методы наблюдения   

Оценивает свою деятельность   

Обсуждает проблемные вопросы с учителем   

Строит работу на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи 

  

Сравнивает результаты совей деятельности с 

результатами других учащихся 

  

Определяет успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем 

  

Понимает причины успеха/неуспеха своей 

деятельности  

  

Обладает волевой саморегуляцией в ходе 

приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему 

  

Объясняет свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства 

  

Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в 

жизни 

  

 

Количество 

положительных 

баллов  

5-6 7-8 10  -12 

Уровень 

формирования 

метапредметных 

результатов 

Низкий Средний Высокий 

 

Карта оценивания компетентностей обучающегося МКОУ «Зеленорощинская 

СОШ» 

________ класса____________________________________________________ 

                                                            (ФИО) 

по результатам освоения программы курса внеурочной деятельности 

«_________________________________________________________________» 

 _________________________________________________________________ 

направление 

 

Напра

вление 

Критерии оценивания Баллы 

Освое

ние 

теоретичес

кой части 

Освоил теоретический материал по темам и разделам в полном 

объеме 

 

Самостоятельно, аргументировано  отвечает на поставленные 

вопросы 

 



 

 

программы  Знает и применяет специальные термины, используемые на 

занятиях 

 

Владеет способами получения информации из различных 

источников 

 

Проявляет устойчивый интерес к деятельности внутри курса 

внеурочной деятельности 

 

Умеет ориентироваться в теоретическом  материале  

Способен предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения нового материала 

 

Практ

ическая 

деятельнос

ть  

Успешно применяет полученные теоретические знания в 

практической деятельности 

 

Самостоятельно выполняет практические задания   

представленные педагогом 

 

Самостоятельно выполняет творческие задания   

Самостоятельно воплощает собственные творческие замыслы  

Творчески применяет в практической деятельности знания о 

различных эмоциональных состояниях и характерах героев 

 

Самостоятельно подбирает и применяет различные средства 

выразительности  

 

Умеет оценить найденную информацию  

Умеет делать выводы, преобразовывать информацию  

Умеет планировать достижение поставленной цели  

Умеет осуществлять самоконтроль собственной деятельности и 

контроль совместной деятельности с товарищами в группе 

 

Умеет оценивать своё продвижение к цели в решении учебной 

задачи 

 

Опыт 

коммуника

ции  

 

 

Владеет навыками сотрудничества в решении поставленных 

коммуникативных задач 

 

Проявляет инициативу, согласованность действий с 

партнерами на всех этапах работы 

 

Проявляет творческую активность на всех этапах работы   

Умеет формулировать собственное мнение   

Способен критично относиться к своему мнению  

Умеет работать в группе  

Умеет разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников  

 

Умеет осуществлять контроль, оценку и коррекцию  процесса и 

результата в работе группы 

 

Итого баллов   

 Зачтено/не зачтено  

 

Оценивание осуществляется  в диапазоне от 1 до 3 баллов. 

1 балл –  компетенции проявляются на низком уровне, учащийся  нуждается в 

постоянной помощи учителя, сверстников 

2 балла – компетенции проявляются на достаточном уровне, по некоторым позициям 

учащийся  требует помощи учителя, сверстников 

3 балла – компетенции проявляются на высоком уровне. Действия выполняются 

учащимся  самостоятельно    

Максимальное количество баллов – 78 

 



 

 

Количеств

о баллов  

0 - 20 21-41 42-62 63-78 

Уровень 

освоения  

Низкий Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Оценка 

освоения курса  

Не зачтено Зачтено 

 

Представление коллективного результата группы учащихся 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном итоговом мероприятии «За честь школы» в 

форме творческой презентации, творческого отчёта, выставки, выступлений  и пр. Кроме 

этого на данном мероприятии проходит награждение активных участников, а также 

коллективов и групп учащихся, добившихся  в течение года успехов во внеурочной 

деятельности. 

Качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы  по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся 

 

Карта оценивания индивидуальных результатов учащихся  курса внеурочной 

деятельности 

«___________________________________________________________________» 

по направлению____________________________________________ 

 

ФИ учащихся Название 

мероприятия, 

конкурса и т.д. 

Результативнос

ть 

Дата 

проведения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

И т.д.    

В конце  года педагог, реализующий курс внеурочной деятельности в одном из пяти 

направлений, заполняет карту  оценивания результатов учащихся, посещающих его курс. 

Заместитель директора по ВР формирует сводный отчет.  

       

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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



 

 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему во время 

прохождения ГИА по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) 

положительные результаты  выставляются итоговые отметки. Итоговые отметки  

определяются как среднее арифметическое полугодовых и  годовых оценок за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования  и выставляются 

целыми числами  в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору не 

учитываются при получении  аттестата.  При этом, результаты государственной итоговой 

аттестации не влияют на итоговую оценку, выставляемую в аттестат.  

Получение выпускником медали «За особые успехи в учении» регламентируется 

нормативными актами федерального уровня. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации. Оценка за защиту индивидуального проекта выставляется в 

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

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

причины, считается имеющим академическую задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы. 

Требования включают: 

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

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

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

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

 

 2.1.1. Цель программы развития УУД 

  



 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

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

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

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

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

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

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

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 



 

 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

  

 2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

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

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

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

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 



 

 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами,  

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

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

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные  действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 
целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого 

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

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

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

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

выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 
создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 

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

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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



 

 

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной деятельностью. 

Предмет «Русский язык» и «Родной язык»  наряду с достижением предметных 

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

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

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

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

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

познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература» и «Родная литература» способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (немцкий язык)» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также 

на уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет  «Математика» направлены прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого 

предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 

науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

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

структурирования информации». 

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

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

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

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 



 

 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

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

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

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

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

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

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём способствует личностному развитию. 

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

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее 

важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

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

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

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

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

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

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

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

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

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

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 



 

 

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

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

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

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

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

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

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

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Внеурочная деятельность учащихся представлена в пяти направлениях: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное. 

Программы спортивно-оздоровительного направления нацелены на формирование 

здорового образа жизни школьников, способствующего познавательному и эмоциональному 

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

жизненной активности, физической гибкости, участие в соревнованиях и показательных 

выступлениях.  

Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной деятельности: 

1. «Шахматы» создает условия для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы; 

2. «ОФП» способствует освоению обучающимися основных социальных норм, необходимых 

им для полноценного существования в современном обществе, нормы ведения здорового 

образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и социального 

здоровья; развитию позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям 

современного российского общества; приобретению обучающимися нового ценностно- 

окрашенного социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать 

собственное социальное поведение. 

3. «Подготовка к ГТО» направлена на внедрение комплекса ГТО в систему физического 

воспитания школьников; повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 

4. «Юные командиры» направлена на формирование профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

Программы общекультурного направления нацелены на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, сценической культуры,  воспитание личности 

подростка посредством межличностного общения, развитие творческих способностей 

ребенка, в том числе художественных и вокальных. Они направлены на приобщение 

учащихся к творческой деятельности, развитие и поддержка таланта и творческих и 

певческих способностей.  

Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной деятельности: 

1.«До-ми-соль-ка»: Вокальное пение» создает условия для приобщения учащихся к 

отечественному вокально-песенному искусству, формирования устойчивого интереса к 

пению, музыкально-творческой деятельности, воспитания художественно-эстетического 

вкуса. 



 

 

2.«Художественное творчество» раскрывает и развивает потенциальные художественные 

способности ребенка, эстетический вкус, способствует удовлетворению потребностей детей 

в практической деятельности, осуществляемой по законам красоты, формирует у них 

способности управления культурным пространством своего существования в процессе 

создания и представления (презентации) художественных произведений, дать возможность 

детям проявить себя, дает возможность творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства. 

Программы духовно-нравственного направления нацелены на формирование  у 

школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности, 

способность к всестороннему духовному развитию, формированию патриотизма. Они 

направлены на формирование позитивного отношения школьников к общечеловеческим 

ценностям нашего общества, возможность продемонстрировать свои способности на 

общешкольных и районных мероприятиях, развитие сценической культуры, поддержка 

хоровой коллективной музыкально-творческой деятельности. 

Данное направление  представлено  следующим программами внеурочной деятельности:  

1. «До-ми-соль-ка»: Хоровое пение» создает условия для приобщения учащихся к 

отечественному вокально-песенному искусству, формирования устойчивого интереса к 

пению, музыкально-творческой деятельности, воспитания художественно-эстетического 

вкуса. 

2. «Юные музееведы» направлена на  учащихся, проявляющих стремление к освоению 

профессионального мастерства в музейном деле. Данная программа знакомит с историей 

музейного дела и с основными музеями края (краеведческим, художественным, 

историческим, мемориальным и др.),  развивает способности к поисково-исследовательской, 

творческой деятельности, развивает самостоятельность и инициативу. 

3. «Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю» развивают ценностное отношение 

школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям.  

 

Программы общеинтеллектуального направления нацелены на развитие 

интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование познавательного и 

эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний об информационных технологиях 

и безопасном поведении, формирование финансовой грамотности удовлетворение 

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

удовлетворены в процессе изучения предметов учебного плана. Они направлены на 

сформированность у школьников знаний о нормах поведения и  способах действий в 

различных ЧС, формирование позитивного отношения к информационной среде, получение 

знаний и навыков в финансовой среде, выполнение проектных работ. 

Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной деятельности: 

1.  «Lego-конструирование» формирует  культуру исследовательской деятельности и 

освоение приёмов программирования и управления робототехникой. 

2. «Проектная мастерская» создает условия для формирования целостной системы 

универсальных знаний, а так же опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности учащихся, то есть ключевых компетенций, в исследовательской и 

проектной деятельности, обеспечивающих возможности для полноценного развития ребёнка 

во всём многообразии его запросов и интересов. 

3. «Deutsch+» ориентирована на личность. Она расширяет лингвистический кругозор 

учащихся. Они  получают сведения о другой стране, её жителях, национальных традициях, 

обычаях и праздниках немецкого народа, узнают, что немецкие слова произносятся иначе, 

чем слова родного языка. Они  учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и 

иностранного языка, это помогает им понять, что одна и та же мысль в разных языках 

выражается разными способами. 

Программы социального направления нацелены на создание системы действенной 



 

 

профориентационной работы с обучающимися, способствующей профессиональному 

самоопределению выпускников школы в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями, и с учетом социокультурной и экономической ситуации в 

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

информационной безопасности личности и государства, экологической культуре. 

 Они направлены на получение  систематических знаний о профессиях, о содержании 

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

узнают о собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и 

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

профессии, овладение навыками поиска и анализа нужной информации, тестирования, 

самопрезентации. Смогут самостоятельно грамотно спланировать свой профессионально - 

жизненный путь, опираясь на полученные знания. Они формируют навыки ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде; 

экологическое мышление и ценностное отношение к природе. 

Данное направление  представлено  следующими программами внеурочной деятельности:  

1.  «Информационная безопасность, или на расстоянии одного вируса» обеспечивает  

условия для профилактики негативных тенденций в информационной культуре учащихся, 

повышает защищенность детей от информационных рисков и угроз. 

2. «Как сохранить нашу планету» формирует нравственные, гуманистические идеалы у 

учащихся как основы экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

3. «Школьное телевидение» направлена на социальное и культурное развитие личности 

обучающегося, его творческой самореализации. 

4. «Школьная республика» направлена на выявление и развитие задатков и способностей 

лидера и других способностей, помогающих достичь успеха в  общественной деятельности в 

работе органов ученического самоуправления. 
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

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

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 

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

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

2) Требования к задачам. 

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

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

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

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

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 



 

 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

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

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 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) конференции обучающихся;  

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем 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; 



 

 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

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

конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

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

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями.  

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

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

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

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

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

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 



 

 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности 

и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта  

должен  быть  точно  соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы      исследования,     выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую     экспериментальную   или 

модельную проверку выдвинутых. 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-

исследовательской / 

проектной работы 

Формируемые универсальные учебные умения 



 

 

1.Аргументирование 

актуальности темы. 

Формулировка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение 

противоречия. Постановка 

цели, определение задач 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 

проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

2.Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3.Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; планирование пути достижения 

целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и развитие 

процесса. 

4.Поиск решения 

проблемы, проведение 

учебного исследования 

(проектной работы) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, простейший 

опыт, проект, учебное исследование под руководством 

учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать информацию, 

выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 
- умение давать определение понятиям; 
- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; 



 

 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

 Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, 
политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение анализировать полученные результаты и применять 

их к новым ситуациям. Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения группового 

проекта, координировать свои действия с действиями 

одноклассников входе решения единой проблемы; умение 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5.Оформление, 

представление (защита) 

продукта проектных работ, 

результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять, 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 



 

 

 культурология, искусство. 
Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 
Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии, 

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 
Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

  

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

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

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

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

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

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

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

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. Выпускник получит возможность 



 

 

для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 
и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

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

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализациии ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

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

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 
УУД в 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 среднего образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

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

представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 
том числе в деятельность социального проектирования и 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. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 



 

 

Проект проходит предзащиту и непостредственно защиту реализованного 

индивидуального проекта. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проект выполняется учащимися в рамках одного или несколькольких учебных 

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

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). 

В функцию тьютора входит:  

− обеспечить обучение методике учебного проектирования; 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение по формированию у 

обучающихся навыков учебного проектирования; 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение по формированию у 

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

хранение, использование); 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение реализации 

обучающимся индивидуального проекта и подготовки к презентации (защите); 

− создать комфортные психологические условия (мотивация, режим сотрудничества, 

педагогическая поддержка); 

− осуществлять контроль выполнения плана индивидуального проекта; 

− повышать свой профессиональный уровень в сфере исследовательской деятельности 

обучающихся; 

− подготовить оценку (отзыв) качества деятельности обучающегося в период 

разработки индивидуального проекта и его реализации; 

− при руководстве разработкой, реализацией, подготовкой к презентации результатов 

индивидуального проекта, а также при подготовке отзыва и оценивании руководствоваться 

Положением об индивидуальном проекте. 

Регламент проведения предзащиты и защиты реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности  отражены в Положении об индивидуальнои 

проекте и должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы,  а также  могут входить 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели отраженной в 

Положении об индивидуальном проекте; 



 

 

–  ознакомление обучающихся с результатами защиты индивидуадьного проекта 

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

комиссией); 

– отметка за защиту индивидуального проекта отажается в аттестате о среднем  

общем образовании. 

 



 

 

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

деятельности. 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Русский язык 

(предметная линия учебников УМК Л.М. Рыбченковой) (базовый уровень) 

10-11 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

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 «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10-11 КЛАССАХ 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

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

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

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 



 

 

процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

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

стилей. 

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

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

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

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

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

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. 

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

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

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 



 

 

умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 

10 и 11 КЛАССЕ 
Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как знаковая система и общественное явление 

 Язык и общество 

 Язык и речь. Культура речи 

 Речь. Речевое общение 

 Текст. Виды его преобразования 

 Повторение 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как знаковая система и общественное явление 

 Язык и речь. Культура речи 

 Функциональная стилистика и культура речи 

 Повторение 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Литература 

(предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева) 10 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов. 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены эти ценности; 

 формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

 развитие способности понимать диалог культур, а также взаимосвязь различных 

форм общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и 

иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества русских и 

зарубежных авторов, обеспечивающего осознание обучающимися своего места в 



 

 

поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико- 

эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 19 века, участия в 

дискуссиях по нравственной и философской проблематике 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 на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие 

образцы искусства от произведений массовой культуры; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможной реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и т.д.; 

 формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в 

русской классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного 

учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Можно предложить 

'формулировку наиболее конкретных и проверяемых результатов в области формирования 

личности ученика, его системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с 

личностными характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может оценить 

личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя 

внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и 

проектную деятельность учеников.  

 

Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета 

«Литература» на уровне СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 

русских писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного 

наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера 

взаимодействия национальных культур 

народов, проживающих на территории 



 

 

России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена в 

области художественной словесности XIX-

XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощённых в 

лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, готовности 

к служению Отечеству, его защите как 

одной из высших ценностей, 

последовательно утверждавшихся в 

национальной культуре России, в том числе 

в произведениях словесности, способность 

привести примеры художественных 

произведений, воспевающих людей долга, 

защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание 

историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую позицию 

писателей XIX-XX веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-литературными 

знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины 

XIX- начала XX века в контексте 

исторических событий в России (в объёме 

учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности 

второй половины XIX- начала XXI века в 

соответствии с современными научными 

представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как 

национально-культурном феномене (в 

объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX- начала 

XXI века, интерпретировать проблематику 

литературных произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского 

характера при освоении изучаемых 



 

 

литературных произведений, воплощать 

собственную нравственно-эстетическую 

позицию в форме устных и письменных 

высказываний разных жанров, а также 

различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах 

учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах 

по литературе в соответствии с содержанием 

образования на уровне СОО 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- 

начала XXI века, соотносить их с 

собственной жизненной позицией. 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение 

удовлетворительного  уровня предметных 

результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной программы, отсутствие 

академической задолженности по предмету 

к этапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений 

Способность к эстетическому восприятию и 

оценке литературных произведений, 

изученных в 10-11 классах, а также 

прочитанных самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и у других людей, 

умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о культуре 

поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и 

реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни как на уроках, так 

и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-

литературоведа, понимание их роли в 



 

 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература»  в 10 классе   

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень предметных 

результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской учебной 

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

предметных  

результатов, ещё некоторых дополнительных итогов обучения. Эти дополнительные 

результаты обеспечиваются вариативной частью содержания образования, спецификой 

авторской научно-методической концепции, отражённой в Рабочей программе курса и 

учебно-методических изданиях, входящих в авторский УМК. В частности, авторская 

программа под редакцией Ю. В. Лебедева может быть использована для базового и 

углублённого преподавания предмета, для организации дифференцированного обучения в 10 

классе и способствовать достижению более высоких результатов для мотивированных 

старшеклассников. В программе и учебных пособиях к ней предусмотрены учебные 

материалы, значительно расширяющие сведения учеников о литературе XIX - начала ХХI 

века, задания повышенной сложности, нацеленные на формирование профильных 

филологических компетенций. Это позволяет учащимся в рамках базовой программы 

выбрать индивидуальную траекторию обучения, соответствующую их образовательным 

потребностям, например: подготовиться к итоговому экзамену по литературе и творческим 

конкурсам, проводимым вузами, принять участие в предметных олимпиадах по 

гуманитарным дисциплинам, приобрести опыт научно-исследовательской и творческой 

деятельности.    

Планируемые предметные результаты освоения ООП (базовый и углублённый 

уровни)   

Выпускник на базовом уровне научится:   

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно:  

 • обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

общественной жизни (в историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и прочитанных 

самостоятельно литературных 

произведениях, осознание её места в 

комплексе нравственно-философских 

проблем, освещаемых отечественной 

словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семейной жизни 

на основе прочитанных литературных 

произведений, приводить образы, эпизоды в 

качестве аргументов при изложении 

собственного отношения к проблемам 

создания и существования семьи 



 

 

 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

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

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

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

и/или развития их характеров;  

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения  

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 • анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

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

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

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);   

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.);  

 - анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

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

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст.   Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 - о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

 - об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 - об историко-литературном процессе XIX и ХХ веков; 

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

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

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 



 

 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;   

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

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература»  в 10 классе    

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, 

конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные 

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

специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности 

учащихся, способствующие достижению метапредметныx результатов:   

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX - 

начала ХХI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историколитературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX - начала ХХI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX - начала ХХI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

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

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

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

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX - начала ХХI века, 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

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

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

норм, норм информационной безопасности;  

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

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

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 

т. п.;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

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

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 



 

 

воплощены традиционные ценности русской культуры;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

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

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

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие 

темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

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

достижения. 

Содержание  

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 Х1Х 

ВЕКА 

Русская литература ХIХ века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма,  стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий ХIХ века к 1840—м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

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

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

противоположные общественные и эстетической позиции.     

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

литературные направления.   

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА ХIХ ВЕКА   
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе ХIХ века. Творчество наиболее 

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

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

Стендаля "Красное и чёрное". Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель».   

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

"Человеческой комедии". Социально—психологический анализ современного общества в 

романах "Евгения Гранде" и "Отец Горио", новелле "Гобсек".Значение романов Бальзака для 

развития русской литературы.   

 Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. "Рождественская песнь в прозе". Рождественские 

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих 

способность человека к нравственному возрождению. Роман "Домби и сын". Мастерство  

писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику 

буржуазного общества и горячую веру в человека.    



 

 

Теория литературы: реализм как литературное направление.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих 

мгновений,"уловить современность в ее проходящих образах".   

"Записки охотника". Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

   Повести "Муму" и "Постоялый двор". Роман " Рудин" - произведение, в котором 

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

знакомых с практической жизнь. Повести о трагическом смысле любви и природы: "Поездка 

в Полесье", "Фауст", "Ася".  

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

художественном мире произведении. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 

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

Особенности тургеневского романа. Сложность общественнополитической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860-1870-х годов. Разрыв с "Современником", значение споров о романе 

"Накануне". в современной Тургеневу критике.    

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

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором "обе стороны до известной степени правы". Споры Базарова с 

Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждого из конфликтующих 

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

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

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

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешеие центральной  коллизии романа. Авторское отношение к герою. 

"Отцы и дети" в русской критике.    

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

1870-х годов. Роман "Новь." Отношение писателя к революционному народничеству. 

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

писателя.   Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.   

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

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, 

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

искусстве.  

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского.    

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

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

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность 

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

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

добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.  

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

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

иносказание.   

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 



 

 

Биография писатели. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  Роман 

"Обыкновенная история": поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 

расчётливым прагматизмом.    

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

о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской 

цивилизации.    

Роман "Обломов". Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

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

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

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 

Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 

Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 

Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе 

«Обломовы.    

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

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

судьба будущей России. "Обрыв" в оценке русской критики.   

 Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

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

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

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

 Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского.    

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского  "Свои люди - сочтемся", 

"Бедность не порок",  созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

"Москвитянин". Сближение Островского с кругом "Современника". Расширение 

тематического диапазона его драм.  

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

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

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

семействе Кабановых. образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о "Грозе" Островского.   

 Творческая эволюция драматурга. Свсео6разие пьес Островского конца 18601870-х 

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

Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма "Бесприданница". Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы.   Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского 

в создании русского театра.   

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

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

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

драме и средства её выражения.   

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

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

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

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева.   



 

 

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

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

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

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

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

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

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

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

философическое содержание. Трагические  противоречия бытия, хаос и космос в лирике 

Тютчева. Тема России, историософические взгляды поэта. Поэтическое открытие русского 

космоса в зрелых произведениях Тютчева.  

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

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественное изобразительности и 

выразительности в лирике.  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

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

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.    

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

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

Некрасов - журналист и издатель.    

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

пень, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «мы с тобой бестолковые люди...», 

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

«Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам 

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

Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвании в стихотворениях 

Некрасова. Народ в лирике Некрасова. По. этическое многоголосие: особенности поэтики 

Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 

речи.  

  Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок.   

 Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.   

Поиск герои нового времени в поэме «Саша».   

 Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

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

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

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

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

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.   

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

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

поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. Проблема 

завершённости-незавершённости.    

Образ  крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

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

поэмы (Якам Нагой, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий и др.) постепенное 

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

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

но неизбежное утверждение народной Правды.  



 

 

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

лирических произведений.    

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

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

литературе. Проблематика.  

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

  Биография и творческий путь Фета.  

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

утро, радость эта... », «Учись у них - у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...», «Одним 

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

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

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

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

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

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

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

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

контексте литературной традиции.   

 Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

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

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

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

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

искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы.  

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

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

только гость случайный...».   

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

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы.    

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

Отражение историкософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

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

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».  

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

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

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

Фета» 

     Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и    выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм 

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

Литературная маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

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

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

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

история народа, отступившего от христианских заповедей. 



 

 

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

произведения в творчестве писателя. 

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

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

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

Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их идейно- художественное 

своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

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

прочные нравственные основы национальной культуры. 

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

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

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

Литературной деятельности. "Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и 

Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 

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

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

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

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний герои. 

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и сё христианской веры в 

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

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

героя - князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих 

идей современной европейской цивилизации в романе 

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

исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества - 

карамазовщины и её нравственных последствий Жанровое своеобразие романов 

Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная 

интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

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

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

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

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

чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения 

как повод для осмысления социальных и политических проблем современности    в    статьях    

Н.    Г    Чернышевского,    Н.    А.    Добролюбова. 



 

 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

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

«Современник». 

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

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

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

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

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

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

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

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

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

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

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

души - к «диалектике характера». 

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

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

ложном патриотизме - «Севастопольские рассказы». 

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

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

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

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

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

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

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

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

художественное  полотно глубокой «мыслью народной» Семейная жизнь и жизнь 

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

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

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

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

Изображение народного характера войны 1812 года антивоенный пафос романа. Жизненные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический   облик   

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

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

возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 

Каратаева. Напиши Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. эпилог 

«Войны и мира., ею полемический характер. Значение эпилога в художественном мире 

романа, свидетельствующего о неразрешенности основанных конфликтов 

общенациональной жизни. 

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

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

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

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

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

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

художественное своеобразие романа "Воскресенье". 



 

 

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

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

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

характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведение, сюжет, 

эпизод. Психологизм в литературе, "диалектика души". 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ 

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

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

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической 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 ХIХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

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

«Кукольный дом» («Нора»). 

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

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

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

древний миф о6 ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

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

семье. Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

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

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

детской темам. 

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

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

важный этап в гражданском становлении писателя. 

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

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



 

 

прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора 

Рагина в рассказе "Палата № 6". 

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

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

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

утверждение высокой природы духовных борений века. 

«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 ХIХ ВЕКА 

Своеобразие русской классики ХIХ века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 

христианской духовности. 

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

процесс. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во 

часов 

1. Введение. 1 

2. Становление реализма как направления в европейской литературе 3 

3. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 

4. Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество 2 

5. И.А. Гончаров. Жизнь и творчество 10 

6. А.Н. Островский. Жизнь и творчество 7 

7. Поэзия Ф.И.Тютчева 2 

8. Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 

9. Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 12 

10. Поэзия А.А.Фета 2 

11. Творчество А.К. Толстого 3 

12. Резервные часы для уроков подготовки к сочинению, работы над 

ошибками 

2 



 

 

13. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 

14. Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8 

15. Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

16. Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 18 

17. Творчество Н.Л. Лескова 3 

18. Зарубежная проза и драматургия конца XIX -начала XX века 2 

19. А.П. Чехов. Жизнь и творчество 8 

20. Заключение 1 

21. Итоговая работа 4 

 Итого: 105 

 

 

11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 
1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 

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

настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

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

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, национальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 

 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически-ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не 

только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

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

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

расширять интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 



 

 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

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

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание 

11 класс (105 часов) 

 

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. Ре-

ализм 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 ШМЕЛЕВ 

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

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

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

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

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

Художественный мир писателя. 

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

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

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

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

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

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

смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

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

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

произведений. 

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

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

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

Набокова. Литературное наследие. 

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

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

Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 



 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

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

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

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

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

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

Литературные манифесты символистов. 

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

С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

     Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 

символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», 

«Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 

основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 

«аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,  

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог...», «Не 

трогай в темноте...». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. 

А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 

отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. 

Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 

литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва  «Капитаны»,  «Канцона вторая»,  «Дон Жуан»,  «Мои 

читатели»,  «Шестое чувство»,  «Жираф»,  «Заблудившийся трамвай».  Проблематика и 

поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 

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



 

 

обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую 

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

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

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

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова, урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский,  Д. Д. 

Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин...», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич «Акробат», 

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на 

последующее развитие русской литературы XX века.  

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в 

критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. 

Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

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

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

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». « Стихотворения «Предчувствую Тебя...»,  

«Ты горишь над высокой горою…»,  «Вхожу я в тёмные храмы...». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

Образы «страшного мира», идеал и  действительность в художественном мире поэта. 

Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость,  сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 

композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская 

позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 



 

 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию ХХ 

века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль:  контрольное сочинение по  творчеству А.А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Н.А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы».  

Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С.А. Есенин как национальный русский поэт. 

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

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

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

«Ветры, ветры, о снежные ветры...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...»,  «Несказанное, 

синее, нежное...»,  «Русь Советская»,  «Русь уходящая»,  «Спит ковыль...»,  «Соро-

коуст»,  «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 люб- 1 в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лижи. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в 

поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 



 

 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского  

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. 

Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 

приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 

Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская 

символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 

произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка»,  «Стакан»,  «История болезни»,  «Монтёр», «Баня»,  

«Беспокойный старичок»,  «Нервные люди»,  «Жертва революции». Автор и рассказчик 

в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н.А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 



 

 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема 

поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое  и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала 

произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. 

Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. 

Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и « московские» главы 

романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение 

добра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии произведения. Темы любви, 

творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с 

философско- библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Философский смысл романа. 

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

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий...»,  «Моим стихам, написанным так 

рано...»,  «Стихи к Пушкину»,  «Тоска по родине! Давно...»,  «Мне нравится, что Вы 

больны не мной...»,  «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, 

Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. 

Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в 

лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

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

поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. 

Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre - Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно 

нам с тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Основные темы и 

мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музы-

кальная 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). Ав-

тобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман - эпопея. Семейно-



 

 

бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской 

войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и 

художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя - рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. 

Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. 

Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж  хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...»,  «Есть в 

близости людей заветная черта...»,  « Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в 

поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. Стихотворения 

«Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. 

Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей 

матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни 

смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 

Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Гроза идёт». 

Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в 

лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 

художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 



 

 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие 

«антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины 

природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея 

дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, 

речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор).  

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О, 

Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

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

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

Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, 

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

дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. М. Инбер,  «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на 

войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. 

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

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 

смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения, смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 

стиль поэмы. Народный характер произведения. 

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

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

идейная сущность стихотворений. Образы и  герои лирических произведений. Трагизм 

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

произведений. 



 

 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе.  Образ Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

 «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема  трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 

Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ 

автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм 

творчества А.И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОИ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Повесть «Старик и море». Тема трагедии  человеческого существования.  

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов  -  участников Великой Отечественной войны. 

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

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

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

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая» или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты».  «Книжная  поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А.А. Вознесенского , «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б.А. 

Ахмадулиной,  «Видения на холме» Н. М. а. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990 –х годов. «Новая волна»| поэзии. 

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

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 

Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

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

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 



 

 

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

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

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

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

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

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

Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX 

века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека 

из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

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

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема 

смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в 

рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. 

Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие 

«зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя.  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В.Л. Кондратьева «Сашка»,  

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной 

темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе  Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина.  

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл 

названия и финала повести. 

 Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 



 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

Родная литература 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Изучение языка художественной литературы 1 

2. Мировая литература рубежа XIX- XX веков 1 

3. Русская литература начала XX века 1 

4. И.А. Бунин 5 

5. А.И. Куприн 4 

6. Творчество Л.Н.Андреева 1 

7. Творчество И.С.Шмелева 1 

8. Творчество Б.К.Зайцева 1 

9. Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 1 

10. Творчество В.В.Набокова 1 

11. Особенности поэзии начала XX века 8 

12.   М.Горький 6 

13. А.А.Блок 6 

14. С.А.Есенин 5 

15. В.В.Маяковский 6 

16. Литературный процесс 1920-х годов 6 

17. Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 

18. А.П.Платонов 2 

19. М.А.Булгаков 6 

20. М.И.Цветаева 2 

21. О.Э.Мандельштам 1 

22. А.Н.Толстой 2 

23. М.М.Пришвин 1 

24. Б.Л.Пастернак 2 

25. А.А.Ахматова 5 

26. Н.А.Заболоцкий 1 

27. М.А.Шолохов 7 

28. Из мировой литературы 1930-х годов 1 

29. А.Т.Твардовский 3 

30. Литература периода Великой Отечественной войны  1 

31.   А.И.Солженицын 3 

32.   Из мировой литературы 1 

33. Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 3 

34. Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1 

35. Русская проза 1950-2000-х годов 9 

 Итого: 105 



 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными  результатами освоения программы по родной литературе 

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); 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 

построению 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). 

-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). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 



 

 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

10 - 11 КЛАСС 

Разделы Содержание Интеграци

я 

Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

Русский фольклор: сказки, 

былины, загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. (10 

произведений разных 

Жанровая, 

хронологич

еская 

Алтайские народные 

сказки в обработке  

Устное народное 

творчество алтайцев. 



 

 

творчества жанров) 
 

Загадки. Плач-сыгыт 

(горловое пение). 

Легенды об Алтае, 

Телецком озере, Бии и 

Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

Древнерусская литература (1-2 

произведения на выбор) 

Тематическ

ая 

Произведения о 

покорении и заселении 

Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», 

А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

Поэты пушкинской поры 

Поэты 2-й половины XIXв 

 

Тематическ

ая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские 

были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 

Поэтический образ 

Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века (1 сказка на выбор) 

Проза конца XIX – начала XX 

вв(2-3 рассказа или повести по 

выбору) 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв (2-3 стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 

стихотворения по выбору) 

Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4 

стихотворения по выбору) 

Проза русской эмиграции (1 

произведение – по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты 

в рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное

. Г.Гребенщиков 

«Алтайская Русь: 

историко-

этнографический очерк» 

 Проза о Великой 

Отечественной войне (1-2 

повести или рассказа – по 

выбору) 

Тематическ

ая 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях (1-2 

произведения – по выбору) 

Тематическ

ая 

О родной природе. 

Времена года в творчестве 

поэтов и писателей 

Алтайского края  

 



 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и др. 

(1-2 произведения по выбору) 

Тематическ

ая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Из мифологии. Из устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 9 

Итог 17 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Разделы Кол-во 

часов 

1 Из мифологии. Из устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 9 

Итог 17 

 

 

Иностранный язык (немецкий)  

(предметная линия учебников М.А. Лытаева «Вундеркинды плюс») (базовый и 

углублённый уровни) 10-11 класс 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты должны отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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 нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-ориентированной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 



 

 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты различаются в зависимости от курса: базового или 

углублённого. 

Базовый курс: 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

 систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах; 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы, ситуации общения и 

включающие также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета (80-90 

лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 классе); 

 некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикон, новыми значениями известных слов и слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию 

грамматического материала, изученного в основной школе, в частности систематизация 

всех форм Passiv (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с 

модальными глаголами; 

 активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

 активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;  

 усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения;  

 распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:  

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

 развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце 

базового курса обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в 

терминах Совета Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 
Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом- расспросом, диалогом-обменом сообщениями, 

мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами 

смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 



 

 

неофициального общения. 

Монологическая речь 
Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

 рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.  

Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

 понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

 относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов 

и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, 

например из области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения:  

 ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, 

главным образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных 

др.); 

 п

росмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др. 

Письменная речь 
Учащимся создаются условия для развития умений: 

 писать личные письма; 

 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — 

носителей данного языка; 

 лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем 



 

 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: 

 умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

 умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

 использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  

 игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний:  

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе словари (толковые, 

энциклопедии); 

 умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме 

тезисов, ключевых слов; 

 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

 умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать:  

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 умение пользоваться двуязычным словарем; 

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Углублённый уровень: 
При ориентации на достижение в 11 классе более высокого уровня подготовки по 

предмету и соответственно при выборе в 10 классе углублённого курса обучения в 

постановку целей и в планируемые результаты обучения вносятся следующие добавления 

и уточнения. 

Применительно к развитию языковой компетенции предполагается: 

 некоторая систематизация орфографических знаний и совершенствование 

орфографических навыков, в том числе применительно к новой лексике, в частности, в 

рамках выбранного профиля; 

 совершенствование звукопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков; 

 расширение лексической стороны речи: увеличение объёма продуктивного и 

рецептивного словаря, идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной 

лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках 

выделенных в учебнике тем, в том числе профильно ориентированных;  



 

 

 совершенствование грамматической стороны речи за счет систематизации 

знаний об основных явлениях морфологии и синтаксиса, в частности форм глагола (в том 

числе Passiv, Konjunktiv), придаточных предложений, развитие и совершенствование 

соответствующих грамматических навыков. 

На этой основе развиваются и совершенствуются речевые, коммуникативные 

умения старшеклассников в русле основных видов речевой деятельности, 

совершенствуется в целом владение немецким языком, чтобы сделать возможным 

приближение в 11 классе к пороговому продвинутому уровню коммуникативной 

компетенции (В2 — в терминах Совета Европы). 

Развитие речевой компетенции в рамках профильного курса предусматривает: 

 расширение предметного содержания речи применительно не только к тем же 

сферам и ситуациям общения, выделенным для базового курса, но и к выбранному 

профилю; 

 развитие элементарных основ перевода с немецкого языка на русский как 

относительно самостоятельного целевого умения; 

 развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности.  

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности.  

Говорение 

Диалогическая речь 
Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее 

умения, а именно: 

 вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях профессионально ориентированного общения; 

 вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Монологическая речь 
Создаются условия для совершенствования приобретенных ранее умений, а также 

развития умения публичных выступлений, таких как сообщение, доклад, реферат, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на выбранный профиль. 

Аудирование 
Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника,  а также содержания 

аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

 понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том 

числе профильной, или в области личных интересов;  

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных 

аудиотекстов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в 

наиболее типичных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения в чтении и 

понимании (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных 

стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том 

числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных 

стратегий чтения, а именно: 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

сообщений, интервью, несложных публицистических и научно-популярных текстов, 

отрывков из произведений художественной литературы;  

 изучающего чтения — с целью полного понимания информации 



 

 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы; 

 просмотрового/поискового чтения — с целью извлечения 

необходимой/искомой информации, например из газетных обзоров, теле- и радиопередач 

и др. 

Письменная речь 
Предусматривается развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме), 

заполнять анкеты, формуляры, излагать содержание прочитанного/прослушанного 

иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты, аннотации 

прочитанного/прослушанного, использовать письменную речь в ходе проектно-

исследовательской работы. 

Перевод 
Перевод рассматривается как важное профильно-ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с тематикой 

профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурная компетенция 

Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с 

учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях 

с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, 

навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств, в том 

числе фоновой лексики, реалий, а также правил речевого и неречевого поведения в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность расширить диапазон умений, использовать 

имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей общения, а именно: 

 использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты и т. д.);  

 использовать риторические вопросы; 

 производить эквивалентные замены, используя перифраз или синонимы для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и 

аудировании для понимания незнакомых языковых средств; 

 прибегать к справочному аппарату (сноскам, комментарию, словарю).  

Учебно-познавательная компетенция 

Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений,  

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных стран: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств выражения и 

коммуникативной задачи; анализ языковых трудностей текста с целью более полного 

понимания смысловой информации; систематизация языковых средств по формальному 

или семантическому признаку; заполнение обобщающих таблиц для систематизации 

языкового и страноведческого материала; интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов; умение пользоваться словарями различных типов; а также 

Интернет-ресурсами и в целом новыми информационными технологиями, в том числе при 

работе над проектами. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 



 

 

Содержание главы 

(в соответствии с 

Примерной программой) 

Название подтемы 

(материал для каждого 

урока рассчитан на 40 

минут) 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

(кол-во учебных часов: базовый уровень/углублённый 

уровень). В скобках даны резервные часы. 

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 9 (1)/19 (2) 

Г рамматика 

Предлоги места и 

направления. 

Употребление 

Prateritum и Perfekt в 

зависимости от цели 

высказывания. 

Лексика 

ЛЕ виды отдыха, 

занятия летом, 

географические 

названия Темы 

Увлечения и 

интересы. Связь с 

предыдущими 

поколениями. 

Географическое 

положение, климат, 

Базовый уровень 

1. Разные способы 

проведения каникул, летние 

развлечения. Какие 

недостатки и преимущества 

имеют разные виды 

отдыха? 

2. Подготовка к 

путешествию. Что важно 

сделать при планировании 

отдыха? 

3. Мой летний отдых, 

рассказы о путешествиях. 

4. Обсуждение с 

друзьями вариантов летнего 

отдыха, выбор 

оптимального направления. 

5. Какие страны 

выбирают для отдыха 

жители России и Германии? 

• Читать с полным пониманием прагматические 

аутентичные тексты (туристические проспекты), делать 

выписки. 

• Читать с пониманием основного содержания 

тексты, использовать извлечённую информацию в 

устном высказывании. 

• Воспринимать на слух монологические тексты с 

полным пониманием услышанного. 

• Характеризовать разные виды отдыха, 

высказывать свои предпочтения и обосновывать их.  

• Описывать фото. 

• Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая 

подготовку к путешествию. 

• Высказываться о своём путешествии, опираясь на 

ключевые слова. 

• Вести диалог-убеждение, приводя аргументы в 

пользу того или иного вида летнего отдыха. 

• Давать советы. 

• Писать личное письмо, делясь впечатлениями о 

своём отдыхе и 

население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Изучение иностранных 

языков 

Проект: написание 

туристического проспекта 

о своём регионе для 

немецких туристов 

запрашивая дополнительную информацию у друга. 

• Делать презентацию проекта, ориентируясь на правила 

проведения презентаций 

 Углублённый уровень 

 1. Турист уточняет 

детали путешествия в 

турбюро. 

2. При выборе места 

отдыха туристы 

знакомятся с отзывами об 

отелях и пишут затем 

отзыв о своём отдыхе. 

Путешествия без 

родителей: плюсы и 

минусы 

• Вести диалог-расспрос «Посещение турбюро». 

• Описывать и оценивать статистические данные. 

• Читать с полным пониманием прочитанного 

отзывы об отелях; извлекать запрашиваемую 

информацию. 

• Писать отзыв об отдыхе и отеле. 

• Читать интервью с полным пониманием 

прочитанного. 

• Вести дискуссию, высказывать своё мнение, 

реагировать на мнения оппонентов, доказывать свою 

точку зрения. 

Писать текст-рассуждение, приводя аргументы и 

контраргументы 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 8 (1)/17 (2) 

Грамматика Базовый уровень 



 

 

Придаточные 

предложения 

причины, уступки и 

цели. Употребление 

союзов (weil/denn - 

obwohl; trotzdem; 

darum, deshalb; damit - 

um...zu) 

Лексика 

ЛЕ школьная система 

в Германии, типы 

школ. Названия 

предметов. Школьная 

жизнь, домашние 

задания. Роль 

изучения 

иностранных языков. 

Темы 

Общение в семье и в 

школе. Образование и 

профессии 

1. Школьная система в 

Германии. Типы школ. 

Каким образом немецкие 

школьники выбирают 

индивидуальную 

траекторию обучения? 

2. Почему школьникам 

нравится и не нравится 

учиться? 

3. Каким образом можно 

проявлять свою активную 

общественную позицию в 

школе? 

4. Мобильные 

телефоны в средней школе: 

за и против. 

(аргументированное 

высказывание). 

Проект: Брошюра о своей 

школе на немецком языке 

• Читать схему и мини-тексты, на их основе 

описывать школьную систему Германии. Сравнивать её с 

российской школьной системой. 

• Воспринимать на слух высказывания школьников из 

Германии, делать записи. 

• На основе прослушанного текста сравнивать 

различные типы школ в Германии и оценивать 

индивидуальные траектории. 

• Писать личное письмо, описывать школьную жизнь 

в России. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 

делать записи в таблице. 

• На основе текста описывать старшую ступень 

гимназии в Германии и сравнивать её с российской 

системой. 

• Описывать фотографии, формулировать на их 

основе проблему и высказываться в отношении 

использования мобильных телефонов в школе 

Углублённый уровень 

1. Какие предметы 

изучают школьники 

Германии и России? Чем 

характеризуются уроки в 

школах? 

2. Проблемы в школе: 

причины 

• Высказывать и обосновывать свои предпочтения в 

школьных предметах. 

• Описывать и оценивать статистические данные. 

• Воспринимать на слух высказывание молодого 

человека из 

 и последствия. 

3. Изучение 

иностранного языка, его 

значение. 

4. Новые 

информационные 

технологии в школе: 

необходимость или дань 

моде? Мобильные 

телефоны в школе: за и 

против запретов (дискуссия 

и эссе) 

Германии с пониманием основной информации. 

• Давать советы в отношении повышении мотивации 

к школе. 

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей, извлекать запрашиваемую информацию. 

• Высказываться в отношении значения 

иностранного языка для развития человека, и его 

будущей профессии. 

• Воспринимать на слух интервью, выискивать 

аргументы, подтверждающие тезис. 

• Принимать участив дискуссии, принимая на себя 

различных роли. 

• Писать аргументативное эссе 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 8 (1)/18 (2) 

Грамматика 

С ослагательное 

наклонение 

(Konjunktiv II) 

Лексика 

ЛЕ семья и 

отношения в ней. 

Личные качества 

Речевые образцы для 

выражения желания и 

совета. 

Базовый уровень 

1. Отношения 

родителей и детей. Оценка 

своих чувств. Что обе 

стороны желают изменить в 

своих отношениях? 

2. Какими бы хотели 

видеть друг друга дети и 

родители? Какие качества 

являются для них 

определяющими? 

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей об их родителях. 

• Высказывать своё мнение о взаимоотношениях в 

семье, говорить о проблемах и чувствах. 

• Описывать и характеризовать статистические 

данные. 

• Читать мнения родителей о своих детях и 

соотносить их с текстами детей, прослушанными ранее. 

• Характеризовать родителей и детей, используя 

соответствующие 



 

 

Темы 

Общение в семье и в 

школе. 

Семейные традиции. 

Домашние 

обязанности. Связь с 

предыдущими 

поколениями. 

Отношения 

поколений в семье. 

Семейные истории. 

Переписка с 

друзьями. 

Система ценностей. 

3. Какие отношения 

складываются между 

братьями и сестрами? 

4. Каким образом 

можно наладить отношения 

в семье? Что такое 

семейная конференция и 

как совместное проведение 

свободного времени 

способствует 

взаимопониманию? 

Какой ты видишь свою 

собственную семью? 

прилагательные. 

• Высказывать свои пожелания, употребляя 

нереальное придаточное предложение и сослагательное 

наклонение. 

• Жаловаться на несправедливое отношение, 

используя нереальное сравнение. 

• Комментировать высказывания о семейных 

отношениях, выражая своё мнение. 

• Давать советы друг другу о преодолении 

конфликтов в семье. 

• Воспринимать на слух высказывания молодёжи о 

семье и соотносить с ними утверждения. 

• Описывать и комментировать фото. 

• Писать личное письмо, давать советы по 

улучшению взаимоотношений с родителями. 

Углублённый уровень 

1. Что думают дети и 

родители друг о друге? Как 

оценивают они свои 

межличностные 

отношения? 

2. Кто является 

примером для немецкой 

молодёжи? Какие 

известные личности или 

члены семью могут быть 

примером для 

• Высказывать и обосновывать свои предпочтения в 

школьных предметах. 

• Описывать и оценивать статистические данные. 

• Воспринимать на слух высказывание молодого 

человека из Германии с пониманием основной 

информации. 

• Давать советы в отношении повышения мотивации 

к школе. 

• Оценивать поведение родителей и детей, 

высказывать своё 

 молодых людей. 

3. Как решается в 

семьях проблема 

карманных денег? На что 

тратит их молодёжь? 

4. Как можно убедить 

родителей купить что-либо 

или разрешить что-то 

сделать? Обсуждаем 

советы. 

5. Какие советы может 

дать психолог, если к нему 

обращаются с проблемами 

дети и взрослые. 

отношение к мнению обеих сторон. 

• Читать текст и статистику и обобщать 

извлечённую из них информацию. 

• Воспринимать на слух интервью эксперта о 

карманных деньгах, извлекать запрашиваемую 

информацию. 

• Давать советы родителям о том, как воспитывать у 

детей адекватное отношение к карманным деньгам.  

• Высказывать своё мнение о том, на что тратятся 

карманные деньги. 

• Вести диалог-убеждение с «родителями». 

• Воспринимать на слух интервью психолога и 

извлекать запрашиваемую информацию. 

• Вести диалог-обмен мнениями с психологом и 

обсуждать семейные проблемы. 

• В монологической форме характеризовать семьи, в 

которых сосуществовали сразу несколько известных 

людей. 

• Искать информацию об этих семьях в Интернете. 

• Писать эссе по теме главы. 

Тема 4. Bucherwelt. Мир книг 7 (1)/14 (2) 

Грамматика Базовый уровень 



 

 

Определительные 

придаточные 

предложения, 

страдательный залог, 

повелительное 

наклонение. trotzdem; 

darum, deshalb; damit - 

um...zu) 

Лексика 

ЛЕ: влияние чтения на 

развитие личности. 

Литературные жанры. 

Предпочтения в 

литературе. 

Темы 

Развитие языка. 

Диалекты. 

Молодёжный сленг. 

Выдающиеся 

личности, повлиявшие 

на развитие культуры 

и науки России и 

стран изучаемого 

языка 

1. Почему чтение так 

важно для развития 

личности? 

2. По каким причинам 

молодёжь (не) читает 

книги? Как можно 

мотивировать своих друзей 

к чтению? 

3. Какие книги популярны 
среди немецкой молодёжи? 

На основании чего я бы 

выбрал ту ли иную книгу? 

4. Какие существуют 

литературные жанры? 

5. Где молодые люди 

обычно читают? 

6. Сказки братьев 

Гримм. Воспоминание о 

детстве. 

7. Прочитать книгу или 

посмотреть фильм? 

Написание эссе 

• Читать с понимание основного содержания 

высказывания молодых людей о роли чтения в их жизни.  

• Высказать мнение о том, как часто и с какой целью 

читают книги российские школьники. 

• Дать совет о том, как привить любовь к чтению книг.  

• Читать с пониманием основного содержания 

аннотации книг, находить в них запрашиваемую 

информацию. 

• Выражать своё мнение о книге, используя оценочную 

лексику. 

• Давать определение литературным жанрам. 

Обосновывать свои предпочтения в литературе. 

• Описывать статистику. 

• Писать личное письмо, высказываться о значении 

книг в нашей жизни. 

• Описывать и сравнивать фотографии, отмечая, где 

молодые люди любят читать. 

• Воспринимать на слух текст с полным пониманием 

прослушанного. 

• Писать аргументативное эссе 

Углублённый уровень 

1. Как и кем было 

изобретено 

книгопечатание? И. 

Гуттенберг и 

• Воспринимать на слух и читать информацию об 

изобретении 

 И. Фёдоров. 

2. Печатные и 

аудиокниги. За и против. 

3. Какие существуют 

техники быстрого 

извлечения и запоминания 

информации. 

4. Курсы быстрого 

чтения. В диалоге уточняем 

информацию, данную в 

объявлении. 

5. Книги в Интернете. 

Ссылки для бесплатного 

скачивания книг 

книгопечатания. Обобщать данные, полученные из 

различных источников. 

• Выражать свою оценку значению книгопечатания 

для нашей жизни. 

• Вести дискуссию, формулировать аргументы и 

контраргументы, делать выводы. 

• Читать минитексты с пониманием основного 

содержания. 

• Давать советы о том, как лучше запоминать 

содержание прочитанного. 

• Вести диалог-расспрос. 

• Вести диалог-обмен мнениями о том, как новые 

технологии изменили книгу 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 8 (1)/18 (2) 

Грамматика 

Infinitiv Passiv с 

модальными 

глаголами. 

Конструкции 

haben/sein +zu+Inf. 

Лексика 

ЛЕ научные открытия 

и изобретения, 

влияние 

Базовый уровень 

1. Какие известные и 

важные изобретения были 

сделаны немецкими 

учеными. Как 

используются эти 

изобретения сейчас? 

2. Какие преимущества 

имеет научно-технический 

прогресс? 

• Читать в группах тексты с полным пониманием 

прочитанного и обмениваться друг с другом извлечённой 

информацией. 

• Воспринимать на слух сообщения одноклассников и 

делать заметки в таблице. 

• Читать мнения молодых людей и преимуществах 

НТП и фиксировать главные идеи в виде ментальной 

карты. 

• Вести обсуждение проблем, опираясь на ключевые 

вопросы. 



 

 

науки на современный 

мир, техника и 

технология, 

промышленность. 

Темы 

Прогресс в науке. 

Современные 

профессии. 

Образование и 

профессии. 

Новые 

информационные 

технологии. 

Робототехника 

3. Обмен мнениями: 

какое изобретение оказало 

наибольшее влияние на 

развитие общества. 

4. Как помогает 

компьютер осуществлять 

работу в офисе? 

5. Генные технологии. 

Их виды и особенности. 

6. Какие влияние 

оказывает развитие генной 

инженерии на организм 

человека: плюсы и минусы. 

Проект: постеры, 

посвящённые российским и 

немецким лауреатам 

Нобелевской премии 

• Делать краткие сообщение о наиболее 

выдающихся изобретениях человечества. 

• Описывать действия, которые может 

осуществлять человек при помощи компьютера, 

используя пассив с модальными глаголами. 

• Читать текст и извлекать из него запрашиваемую 

информацию. Воспринимать на слух текст с полным 

пониманием прослушанного. 

• Обобщать прочитанное и прослушанное, делать 

выводы. 

• Читать высказывания молодых людей с 

пониманием основного содержания и делать выписки.  

• Описывать фотографии, формулировать проблему, 

выражать своё мнение. 

• Писать аргументативное эссе 

Углублённый уровень 

1. Компьютер и другие 

изобретения вчера и 

сегодня. Сравнительный 

анализ. 

2. Женщины и наука. 

Какими качествами нужно 

обладать, чтобы добиться 

успеха в науке. 

3. Сетевое производство, 

• Сравнивать стадии развития изобретения по 

образцу. 

• Использовать конструкции haben /sein +zu +Inf. 

как описательные формы инфинитива и инфинитива 

пассива с модальными глаголами. 

• Характеризовать профессию учёного. 

• Воспринимать на слух текст с опорой на 

графическое изображение. 

• Составлять сообщение, используя собственные 

заметки. 

 особенности и сфера 

применения. 

4. Сетевое 

производство как новая 

индустриальная революция. 

Какие изменения она 

привнесет в общество. 

5. Дебаты по одной из 

обозначенных тем 

• Описывать этапы экономического развития 

общества, опираясь на инфографику и информацию в 

Интернете. 

• Принимать участие в дебатах, отстаивать свою 

точку зрения, выражать отношение к мнению оппонента, 

вести дебаты 

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 7 (1)/16 (2) 

Грамматика 

Причастие I, II и 

причастные обороты. 

Лексика 

ЛЕ охрана 

окружающей среды: 

риски и решения. Как 

предотвратить 

загрязнение природы. 

Что может сделать 

каждый для охраны 

окружающей среды. 

Темы 

Энергосбережение. 

Базовый уровень 

1. Какие основные 

последствия загрязнения 

окружающей среды Вы 

можете назвать. Из-за 

каких действий человека 

это происходит? 

2. Что такое парниковый 

эффект? Что является его 

причиной и следствием? 

3. Какую деятельность 

ведут природоохранные 

организации? Почему в их 

проектах охотно участвует 

молодёжь? 

• Читать тексты с пониманием основного 

содержания, делать выписки, заносить информацию в 

таблицу. 

• Описывать фотографии. Высказывать своё мнение 

по проблеме на основе фотографий. 

• Описывать инфографику, используя причастные 

обороты. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 

воспринимать на слух интервью с полным пониманием 

прослушанного. 

• Обобщать информацию из прочитанного и 

прослушанного текста, использовать её в своём устном 

высказывании. 

• Читать блог молодого человека, делать записи. 

• Давать советы по охране окружающей среды. 

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей о вкладе в 



 

 

Последствия 

изменения климата. 

Деятельность 

различных 

организаций по 

защите окружающей 

среды. 

Общество 

потребления. 

Природные ресурсы. 

В озобновляемые 

источники энергии. 

Изменение климата и 

глобальное 

потепление 

4. Как можно охранять 

окружающую среду каждый 

день. Что нужно для этого 

сделать в быту. 

охрану окружающей среды. 

• Выражать своё мнение и делиться своим опытом о 

том, как можно меньше вредить природе. 

• Писать аргументативное эссе. 

Углублённый уровень 

1. Природные 

катастрофы. Что вы о них 

знаете? 

2. Что является 

причиной природных 

катастроф? 

3. Пластиковые мешки 

— это самый опасный 

мусор. Как предотвратить 

его распространение? 

4. Какие 

природоохранные 

организации действуют в 

России? Как можно 

принять участие в их 

проектах? 

• Создавать монологическое сообщение с опорой на 

вопросы текста в форме теста. 

• Вести диалог-обмен мнениями о природных 

катастрофах. 

• Описывать диаграмму. 

• Воспринимать на слух сообщение, извлекать из него 

информацию. 

• Описывать инфографику и использовать 

информацию из различных источников для своего 

высказывания. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 

искать в Интернете информацию по теме текста 

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 9 (1)/19 (2) 

Лексика Базовый уровень 

ЛЕ послевоенная 

история Германии, 

разделение страны. 

Политическая система 

немецкоговорящих 

стран и России. 

Грамматика 

Plusquamperfekt. 

Придаточные времени с 

союзами als, wenn, 

nachdem). 

Темы 

Географическое 

положение, климат, 

население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Политические и 

экономические 

системы. Выдающиеся 

личности в истории 

стран изучаемого языка 

1. Основные события 

Второй мировой войны, 

которая повлекла за собой 

разделение Германии. 

2. Отличие 

послевоенного развития 

Западной и Восточной 

Германии. 

3. Падение Берлинской 

стены. Какие чувства оно 

вызвало? 

4. Политическая 

система Германии. 

Основные ветви власти. 

5. Как молодёжь в 

Германии участвует в 

политической жизни? 

Проект: сравнительный 

анализ политических 

систем Германии, 

Австрии, Швейцарии и 

России. Подготовка и 

проведение презентаций с 

последующим 

обсуждением 

• Читать текст с полным пониманием 

прочитанного, находить ключевые слова и 

формулировать главную мысль текста. 

• Рассказывать о событиях Второй мировой войны, 

опираясь на ключевые слова и даты. 

• Сообщать о послевоенной истории Германии, 

проводить сравнение двух немецких государств. 

• Воспринимать на слух высказывания немцев, 

которые были свидетелями падения Берлинской стены. 

• Описывать чувства и эмоции людей. 

• Выражать последовательность событий, 

используя придаточные предложения времени и союз 

nachdem. 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

• Делать сообщение, опираясь на текст и 

инфографику. 

• Вести диалог-обмен мнениями об участии 

молодых людей в политической жизни 

Углублённый уровень 

1. Отличия 

функционирования ГДР и 

ФРГ в послевоенное 

время. 

• Сравнивать общественную и экономическую жизнь 

ГДР и ФРГ. 



 

 

 2. Что думают 

немецкие и российские 

школьники о Второй 

мировой войне. 

3. Немецкие земли и их 

столицы. Самые крупные 

города Германии. 

4. Какие особенности 

имеет каждая земля 

Германии? Какие 

интересные 

достопримечательности 

можно там посетить. 

5. Какие политические 

партии представлены в 

парламенте? Каковы их 

особенности, 

отличительные черты 

программ. 

6. Самые известные 

немецкие предприятия и их 

продукция 

• Обобщать информацию, полученную из различных 

источников. 

• Высказывать объективную точку зрения о Второй 

мировой войне. 

• Описывать самые крупные города Германии, 

называть их достопримечательности. 

• Делать презентации о землях Германии. Давать 

советы путешественникам. 

• Читать тексты о немецких партиях с полным 

пониманием прочитанного. Делать выписки. 

• Характеризовать политические программы партий, 

искать сходства и различия. 

• Воспринимать на слух высказывания немцев, делать 

записи. 

• Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая, почему 

так известны и востребованы немецкие товары во всем  

мире 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 7 (1)/15 (2)  

Лексика 

ЛЕ компьютер, 

Интернет и др. 

электронные 

Базовый уровень 

1. Какими электронными 

устройствами пользуются 

• Описывать статистические данные. Извлекать из них 

информацию для аргументации своих утверждений. 

устройства, их 

использование и 

отношение к ним. 

Опасности 

виртуального 

мира и использование 

Интернета для 

образования. 

Грамматика 
Употребление 

инфинитива 

с zu и без zu. 

Придаточные 

предложения с 

союзами 

dass и damit. 

Темы 
Новые 

информационные 

технологии. 

Изучение 

иностранных языков. 

Общество 

потребления. 

молодые люди в Германии 

и 

России. С какой целью? 

2. Зачем молодые люди 

используют Интернет? 

3. Телефон или смартфон? 

Какие 

новые функции важнее, чем 

телефонные разговоры? 

4. Для чего используются 

приложения в смартфонах. 

Какие 

приложения кажутся вам 

наиболее полезными. 

5. Какие проблемы могут 

быть 

связаны с использованием 

электронных устройств? 

Проект: Какие 

возможности 

предоставляет Интернет 

для 

самостоятельного изучения 

иностранных языков 

• Давать определения. 

• Высказывать своё отношение к использованию 

электронных средств 

связи. 

• Воспринимать на слух сообщение и делать выписки, 

дополняя 

статистические данные. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного и 

трансформировать его в инфографику для наглядного 

представления информации. 

• Воспринимать на слух высказывания молодых людей о 

том, какие 

функции смартфона они используют наиболее часто.  

• Выражать своё мнение о том, для чего необходим 

смартфон в 

повседневной жизни. 

• Читать текст с пониманием основной информации, 

использовать его содержание для описания картинок.  

• Вести дискуссию о том, какие плюсы и минусы для 

молодых людей 

имеют компьютеры, смартфоны и Интернет. 

• Читать текст с пониманием основного 

содержания. Выражать своё отношение к информации 

текста 

• Описывать фотографии, используя информацию 

текста и данные статистики. 

• Писать личное письмо. 



 

 

Здоровый образ 

жизни. 

Дистанционное 

образование. 

Развитие языка 

Углублённый уровень 

1. История создания 

Интернета. 

2. Чем является 

Интернет сегодня: 

бесценным источником 

информации или «убийцей 

времени». 

3. Социальные сети и 

другие проекты в сети. 

Какие плюсы и минусы они 

имеют. 

4. Каким образом 

электронные устройства 

могут способствовать 

формированию умений 

учиться в течение всей 

жизни. 

5. Компьютер и 

Интернет в школе. Как его 

использовать? 

6. Влияет ли 

использование социальных 

сетей на желание и 

способность общаться в 

реальном мире 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного 

и делать сообщение на его основе. 

• Воспринимать текст на слух и делать выписки. 

• Вести диалог-обмен мнениями о преимуществах и 

недостатках Интернета. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного 

и делать сообщение на их основе. 

• Давать советы о том, как создать собственную 

энциклопедию в Интернете. 

• Читать текст с пониманием основного содержания 

и извлекать из него запрашиваемую информацию.  

• Воспринимать текст на слух и делать из него 

выписки. 

• На основе текстов формулировать плюсы и 

минусы электронных устройств для обучения. 

• Писать аргументативное эссе. 

• Вести дискуссию об использовании компьютеров 

для обучения. 

• Участвовать в дебатах по теме параграфа 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. 8 (1)/18 (2) 

Лексика Базовый уровень 

ЛЕ свободное время, 

спорт 

и экстремальный 

спорт, 

хобби и увлечения. 

Грамматика 
Союзы, состоящие из 

двух 

частей. 

Субстантивированные 

прилагательные и 

причастия. 

Темы 
Здоровый образ 

жизни 

Увлечения и 

интересы. 

Активный отдых. 

Экстремальные виды 

спорта. 

1. Чем занимаются молодые 

люди из Германии в 

свободное 

время. 

2. Интересные хобби и 

кружки 

(Vereine). 

3. Где можно интересно 

отметить окончание 10 

класса? 

Обмениваемся мнениями и 

предлагаем свои варианты 

праздника. 

4. Чем охотнее занимаются 

молодые люди и люди в 

возрасте. 

Есть ли отличия? 

5. Необычные способы 

времяпрепровождения 

юношей и 

девушек. 

6. Экстремальные виды 

спорта. 

Плюсы и минусы. 

7. Нужно ли запретить 

молодым людям заниматься 

экстремальными видами 

спорта? 

8. Хобби типичные для 

мужчин 

• Воспринимать на слух текст с пониманием основного 

содержания и 

дополнять статистические данные на основе информации 

текста. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 

делать выписки и 

заполнять таблицу. 

• Описывать фотографии, используя информацию 

прочитанного 

текста. 

• Воспринимать на слух диалог с полным пониманием  

прослушанного. 

• Вести диалог-обмен мнениями и диалог-убеждение 

(комбинированный) по образцу, используя речевые 

клише. 

• Выражать своё мнение, используя информацию текста 

и 

подтверждая свою точку зрения данными статистики.  

• Суммировать информацию, полученную из различных 

источников. 

• Читать тексты в группах, затем обмениваться 

информацией о 

прочитанном. 

• Вести дискуссию о рисках и преимуществах 

экстремальных видов 

спорта. 

• Писать аргументативное эссе. 

• Вести диалог-обмен мнениями 



 

 

 и женщин. Может ли 

девушка быть успешной в 

необычном для неё 

увлечении? 

 

Углублённый уровень 

1. Езда на велосипеде - 

идеальный способ сочетать 

активный отдых со спортом 

и охраной окружающей 

среды. 

2. Велосипед или 

автомобиль: преимущества 

и недостатки. 

3. История 

олимпийского движения. 

Олимпийские виды спорта. 

4. Экстремальный 

отдых. Картинг 

• Читать текст с пониманием основной информации.  

• Высказывать своё мнение о плюсах и минусах 

передвижения на велосипеде. 

• Воспринимать на слух интервью с полным 

пониманием. 

• Принимать участие в дискуссии: велосипед или 

автомобиль? 

• Вести диалог-расспрос об истории Олимпийских 

игр. 

• Вести дискуссию о том, какие виды спорта могли 

бы стать олимпийскими. 

• Вести диалог-расспрос, уточняя информацию о 

клубе картинга 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 
Содержание главы 

(в соответствии с 

Примерной программой) 

Название подтемы 

(материал для каждого 

урока рассчитан на 40 

минут) 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

(кол-во учебных часов: базовый уровень/углублённый 

уровень). В скобках даны резервные часы. 

Тема 1. Kulturreisen. культурные путешествия 9 (1)/19 (2) 

Лексика 

ЛЕ путешествия на 

различных видах 

транспорта; малые 

народы Германии и 

России; путешествие 

по железной дороге и 

на самолете (речевые 

клише). Грамматика 

Косвенный вопрос. 

Повелительное 

наклонение. 

Темы 

Общение с друзьями и 

знакомыми. 

Переписка с 

друзьями. 

Базовый уровень 

1. Путешествие в 

Германию в местность, где 

живут сорбы — славянская 

народность. 

2. Культура и традиция 

сорбов. 

3. Путешествие по 

железной дороге в 

Германии. Покупка билетов 

в кассе. 

4. Какие варианты 

размещения можно найти в 

Германии. 

5. Как снять номер в 

отеле. 

6. История русских 

немцев. Как они появились 

в России? Быт немцев в 

России. Великие немцы из 

России. 

7. Типично немецкое и 

типично русское: 

преодоление 

• Писать ответ на личное письмо. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного и 

выделять главную информацию. 

• Описывать фотографии, используя информацию 

текстов. 

• Вести диалог-обмен мнениями, обсуждая подготовку 

к путешествию. 

• Воспринимать на слух диалог по теме «Покупка 

железнодорожных билетов», составлять аналогичный 

диалог. 

• Читать проспекты с пониманием основного 

содержания, извлекать из них информацию, заполнять 

таблицу. 

• Сравнивать возможности размещения, используя 

ключевые слова из текстов. 

• Воспринимать на слух диалог с пониманием 

основного содержания. 

• Составлять диалог по образцу. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 

извлекать из него информацию и делать сообщения.  

Увлечения и интересы. 

Образовательные 

предрассудков • Читать текст, извлекать запрашиваемую информацию 

Углублённый уровень 



 

 

поездки. 

Географическое 

положение, климат, 

население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом. 

Праздники и 

знаменательные даты в 

России и странах 

изучаемого языка. 

Диалекты. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

1. Путешествия по 

железной дороге. 

2. Рассказы туристов. 

3. Покупка 

железнодорожных 

билетов в автомате. 

• Читать тексты с пониманием основного содержания.  

• Вести диалог-расспрос, используя в качестве основы 

тексты с 

рассказами о путешествиях. 

• Читать правила покупки билетов и дополнять 

недостающую 

 4. Путешествие 

разными видами 

транспорта. Преимущества 

и недостатки. 

5. Боязнь самолетов. 

Как её преодолеть? 

6. Свободное время в 

путешествии можно 

провести с пользой. 

Необычные предложения. 

7. Традиционные 

ремесла сорбов. 

Что можно привезти из 

путешествия на память? 

Каким должен быть 

настоящий подарок? 

информацию. 

• Воспринимать на слух текст о вокзалах в Германии.  

• Выражать своё мнение о том, какие функции 

выполняют вокзалы в городе. 

• Читать текст и воспринимать на слух сообщения. 

Извлекать и обобщать информацию из разных 

источников. 

• Вести дискуссию о недостатках и преимуществах 

разных видов транспорта. 

• Давать советы о том, как преодолеть страх полетов.  

• Читать текст с пониманием основного содержания.  

• Трансформировать монологический текст в диалог.  

• Воспринимать на слух высказывания молодых людей 

о подарках. 

• Описывать и оценивать статистику. Обмениваться 

мнениями о качествах идеального подарка 

Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты 8 (1)/17 (2) 

Лексика 

ЛЕ международное 

взаимодействие, 

международный 

обмен, экологические 

проекты. 

Базовый уровень 

1. Что дают 

международные проекты 

молодым людям? 

2. Российско-немецкий 

парламент: международное 

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей, извлекать запрашиваемую информацию. 

• Описывать фотографии, используя ключевые слова по 

теме. 

• Читать сообщения блога, выписывать ключевые 

слова, составлять 

Грамматика 

Глаголы с 

управлением, 

употребление 

относительных 

местоимений. 

Темы 

Заповедники России. 

Деятельность 

различных 

организаций по 

защите окружающей 

среды. Экотуризм. 

Развитие города и 

регионов. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного 

сотрудничество между 

молодыми людьми. 

3. Школьный обмен: 

школьники из Германии в 

гостях у российских 

школьников. 

4. 4. Какие впечатления 

у немецких школьников о 

России? 

5. Стажировка за 

границей. Что она дает 

молодым людям? 

6. Что нужно сделать, 

чтобы принять участие в 

международных проектах. 

Мотивационное письмо. 

7. Международное 

сотрудничество в космосе 

сообщение. 

• Писать ответ на личное письмо. 

• Вести диалог-обмен мнениями о пользе 

международного взаимодействия. 

• Делать сообщение о том, хотели бы 

старшеклассники принять участие в международном 

обмене и почему. 

• Воспринимать на слух интервью с девушкой, 

которая приняла участие в международном обмене. 

• Писать мотивационное письмо. 

• Читать и воспринимать на слух информацию о 

международном сотрудничестве в космосе. 

• Обобщать информацию параграфа, составлять 

ассоциограмму. 

• Писать аргументативное эссе 

Углублённый уровень 



 

 

общения. Увлечения и 

интересы. 

Образовательные 

поездки. 

1. Великая Байкальская 

тропа: международный 

проект по защите природы. 

Каковы его цели? Как 

можно принять в нем 

участие? 

2. Что такое 

глобализация? К чему она 

приводит? Как можно 

• Читать тексты с полным пониманием, искать 

информацию и интерпретировать её. 

• Вести дискуссию о пользе международного проекта 

для жителей региона и участников. 

• Читать текст с пониманием основного содержания.  

Знаменитые 

природные 

заповедники России и 

мира 

преодолеть её недостатки? 

3. Какой международный 

проект я могу предложить? 

Подготовка и презентация 

идей проектов. 

• Воспринимать на слух сообщение об экономических 

связях в мире. 

• Составлять ассоциограмму. 

• Вести дискуссию о причинах и последствиях 

глобализации. 

• Суммировать и обобщать информацию, в 

монологической форме выражать своё мнение о пользе и 

ценности международного взаимодействия. 

• Делать презентацию групповой работы. 

• Писать аргументативное эссе 

Тема 3. Was ist Kunst? Искусство 8 (1)/18 (2) 

Лексика 

ЛЕ искусство: виды и 

жанры, описание 

картины, отношение к 

предметам искусства. 

Как влияет искусство 

на человека. 

Грамматика 

Сравнительные 

придаточные 

предложения. 

Базовый уровень 

1. Что может считаться 

искусством? 

2. Выходной день в 

Гамбурге: какие 

культурные мероприятия 

предлагает город? 

3. Искусство для всех: 

репортаж из школы Stage 

Up. 

4. Абстрактная 

живопись П. Клее. 

Описание картин. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного и 

составлять ассоциограмму. 

• Воспринимать на слух высказывания, записывать 

ключевые слова. 

• Комментировать цитаты, выражая своё мнение. 

• Читать тексты с пониманием основного содержания. 

• Вести диалог-обмен мнениями, обосновывать выбор 

того или иного мероприятия. 

• Воспринимать на слух репортаж, заполнять таблицу, 

делать сообщение с использованием ключевых слов.  

Темы 

Молодёжные 

субкультуры. 

Классическое и 

современное 

искусство. 

Изобразительные 

(живопись, 

архитектура, 

скульптура, графика) 

и неизобразительные 

(музыка, театр, кино, 

хореография) виды 

искусства. Мода и 

дизайн как часть 

культуры. 

Альтернативные виды 

искусства 

5. Театр или фильм? 

Что предпочитают молодые 

люди? 

6. Профессия актер: 

сложности и преимущества. 

7. Искусство может 

помогать людям. Каким 

образом? 

Проект: известные 

художники, скульпторы, 

музыканты и другие 

представители искусства 

• Читать описание картины. Воспринимать на слух 

разъяснение символического смысла картины. 

• Выражать своё мнение в отношении абстрактной 

живописи. 

• Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

выражать своё мнение, аргументировать его. 

• Воспринимать на слух интервью, анализировать его, 

обсуждать преимущества и недостатки профессии 

актера. 

• Читать и анализировать тексты, делать выписки. 

• Вести диалог-обмен мнениями, выражать свою 

точку зрения в отношении значения искусства для 

общества 

Углублённый уровень 

1. Альфред Шнитке 

:русски й немецкий 

композитор. Биография. 

2. Интересна ли 

классическая музыка 

современной молодёжи? 

Что можно сделать, чтобы 

их заинтересовать? 

3. Граффити: 

современная абстракция. 

Искусство, доступное для 

всех. 

• Читать текст и заполнять пропуски глаголами в 

прошедшем времени. 

• Воспринимать на слух произведения Шнитке и 

выражать своё отношение к ним. 

• Воспринимать на слух интервью о проекте, который 

нацелен на развитие интереса к классической музыке.  

• Читать тексты в группах, обмениваться 

информацией, отвечать на проблемные вопросы. 

• Представлять и защищать свои идеи. 



 

 

 4. Искусство на каждый 

день: стиль Баухаус. Его 

основные представители 

• Описывать граффити и выражать своё отношение к 

нему в стихах. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 

отмечать ключевые слова. 

• Писать аргументативное эссе как реакцию на цитату 
Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба 7 (1)/14 (2) 

Лексика 
ЛЕ взаимоотношения, 

качества личности, 

любовь и дружба. 

Грамматика 

Придаточные 

предложения. 

Повторение. 

Темы 

Круг друзей. Дружба 

и любовь. 

Общение с друзьями и 

знакомыми. 

Переписка с 

друзьями. 

Базовый уровень 

1. Что является важным 

для дружбы между людьми. 

Может ли дружба быть 

вечной? 

2. Может ли быть 

дружба между юношей и 

девушкой? 

3. Первая любовь. 

Какие переживания она 

вызывает? 

4. Какие советы можно 

дать в случае сложных 

ситуаций в отношениях? 

5. Любовные 

переживания. Как можно 

выражать свои чувства? 

6. Выбор партнера. По 

каким критериям он 

осуществляется? 

• Читать и воспринимать на слух тексты, извлекать 

запрашиваемую информацию, обобщать её. 

• Выражать своё мнение по теме, опираясь на 

ключевые слова. 

• Описывать статистику. 

• Вести дискуссию на тему, обсуждать цитату Ницше.  

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей о любви, делать записи. 

• Читать ответ психолога на письмо подростка. 

• Писать ответы на сообщения форума, давать советы 

о развитии отношений. 

• Читать тексты, отмечать ключевые слова. 

• Писать ответ на личное письмо. 

• Читать высказывания молодых людей, 

формулировать своё мнение по проблеме. 

Выдающиеся 

личности в истории 

стран изучаемого 

языка. 

7. Где можно найти 

настоящую любовь? 

8. Любовь в век 

информации. Можно ли 

найти партнера в сети? 

• Описывать статистику, использовать данные в 

собственных высказываниях. 

• Воспринимать на слух тексты, фиксировать 

ключевые слова в таблице. 

• Читать интервью, выписывать аргументы за и 

против. Вести дискуссию 

Углублённый уровень 

1. Какие типы друзей 

можно выделить? Есть ли у 

вас друзья «на все случае 

жизни»? 

2. Как можно 

поддерживать дружбу и 

контакты? 

3. Какие проблемы с 

друзьями переживают 

подростки? Какие советы 

помогут им в этом случае. 

4. Известные истории 

любви. Клара Шуман. Чем 

характеризуются её 

отношения с мужем. 

Почему она стала известна 

больше как жена, чем как 

музыкант. 

• Читать тексты в группах с пониманием основного 

содержания, обмениваться информацией. 

• Характеризовать типы друзей. 

• Читать сообщения форумов, описывающие проблемы 

в дружбе. 

• Давать советы. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного.  

• Характеризовать Клару Шуман как супругу великого 

музыканта. 

• Находить в Интернете и представлять известные 

истории любви, современные и проверенные временем. 

• Читать стихи и выражать своё отношение к ним  

 5. Стихи о любви  

Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни 8 (1)/18 (2) 

Лексика Базовый уровень 



 

 

ЛЕ здоровое питание, 

распорядок дня, 

эффективное 

распределение 

времени, спорт. 

Грамматика 

Союзы statt... zu; 

ohne... zu; um. zu 

Темы 

Поход к врачу. 

Здоровый образ 

жизни. 

Активный отдых. 

Здоровый образ 

жизни и правильное 

питание. 

1. Что такое здоровый 

образ жизни? Из чего он 

состоит? 

2. Как правильно 

спланировать свой рабочий 

день? 

3. Какие советы по 

формированию здорового 

образа жизни можно дать 

друг другу? 

4. Типы питания. Какие 

особенности они имеют. 

5. Начало занятий в 

школе рано утром? Можно 

ли это изменить? 

6. Здоровый образ 

жизни: обобщение темы. 

Ток-шоу 

• Читать мнения молодых людей, записывать 

ключевые слова, составлять из них ассоциограмму.  

• Описывать фотографии. 

• Воспринимать на слух описание статистики, делать 

записи. 

• Вести диалог-расспрос о том, как проводят своё 

свободное время молодые люди. Сравнивать отношение 

к распорядку дня молодых людей из Германии и России.  

• Давать советы по выстраиванию здорового образа 

жизни. 

• Анализировать типы питания и определять, к 

какому типу относится питание старшеклассника.  

• Читать текст с пониманием основного содержания и 

высказывания участников проекта. 

• Формулировать аргументы за и против более 

позднего начала учебы в школе. 

• Вести дискуссию на тему. 

• Принимать участие в ток-шоу, обобщать материал 

параграфа 

Углублённый уровень 

Современные 

тенденции в заботе о 

здоровье: йога, 

вегетарианство, 

фитнес. 

1. Правильное питание. 

Что едят иностранцы, 

которые учатся в 

Германии? 

2. Пирамида питания 

как основа его разумной 

организации. 

3. Каким может быть 

здоровый перекус в школе? 

4. От чего зависит 

правильный распорядок 

дня? 

5. Как правильно 

организовать рабочий день? 

6. Часы связаны также с 

модными аксессуарами. 

Смарт- часы - какие 

преимущества они дают 

своему владельцу? 

7. Спорт как 

составляющая здорового 

образа жизни. 

8. Шоколад может 

спасти жизнь: необычные 

свойства продуктов. 

9. Эффективная 

подготовка к экзаменам: 

советы 

• Читать в группах тексты с полным пониманием 

прочитанного, заносить информацию в таблицу и 

обмениваться ею между группами. 

• Анализировать свои пищевые пристрастия и 

обобщать их, определяя свой тип питания. 

• Вести диалог-обмен мнениями о том, что можно 

взять в школу в качестве перекуса. 

• Читать и описывать статистику. 

• Давать советы об эффективной организации времени. 

• Обсуждать, зачем сейчас нужны наручные часы. 

• Вести диалог-обмен мнениями, какие виды спорта 

нравятся молодым людям в Германии?  

• Делать сообщение о том, какое влияние оказывает 

спорт на здоровый образ жизни. 

• Письменно отвечать на сообщения блога. 

• Вести-диалог расспрос об услугах, которые 

предоставляет фитнес- центр. 

• Вести дискуссию на тему: заниматься спортом в 

фитнес-клубе или дома? 

• Читать научно-популярную статью и кратко её 

реферировать. 

• Давать советы в повелительном наклонении 

Тема 6. Mode und Schonheit. Мода и красота 7 (1)/16 (2) 

Лексика Базовый уровень 



 

 

ЛЕ предметы одежды, 

характеристика 

внешнего вида, 

покупки в магазине и 

обмен, профессия 

дизайнера, школьная 

форма. 

Грамматика 
Склонение 

прилагательных и 

степени сравнения 

прилагательных. 

Темы 
Мода и дизайн как 

часть культуры. 

Увлечения и 

интересы. Общество 

потребления. 

Образование и 

профессии 

1. Модный стиль: из 

чего он складывается? 

2. В магазине одежде. 

Выбираем наряд и даем 

советы в отношении моды. 

3. Рассматриваем 

онлайн- каталог и 

характеризуем выбранные 

товары. 

4. Мода и стиль: одно и 

тоже или есть разница? 

5. Высказывания о 

моде: согласны ли вы с 

ними. 

6. Школьная форма: 

стирает границы или 

убивает свободу. 

7. Профессия дизайнер: 

почему её выбирают 

молодые люди? Молодые 

дизайнеры: как они пришли 

в профессию 

• Читать описание фотографий и выписывать ключевые 

слова. 

• Воспринимать на слух высказывания молодёжи и 

выражать своё собственное отношение к стилю одежды. 

• Обобщать словарный запас по теме «Одежда». 

• Описывать свой собственный стиль в одежде. 

• Воспринимать на слух диалог и составлять свой по 

аналогии. 

• Описывать одежду и аксессуары, правильно 

употребляя склонение прилагательных. 

• Сравнивать одежду, используя степени сравнения.  

• Воспринимать на слух высказывания молодых людей, 

выражать своё отношение к стилю и моде. 

• Писать аргументативное эссе. 

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей и записывать ключевые слова. 

• Определять аргументы за и против. 

• Писать аргументативное эссе. 

• Читать описание образовательных программ по 

направлению дизайнер, выписывать требования к 

абитуриентам. 

• Характеризовать профессию, используя ключевые 

слова 

 Углублённый уровень 

1. Обмен и возврат 

товара. Как нужно 

действовать в этом случае. 

2. Как правильно 

обменять товар (речевые 

клише). 

3. Джил Сандер и Карл 

Лагерфельд: немецкий 

стиль покоряет мир. 

4. Если кто-то 

недоволен своей 

внешностью, что делать? 

Национальная одежда уже 

вышла из моды? 

• Читать текст и статистику. Обобщать информацию.  

• Воспринимать на слух диалог, составлять свой диалог 

по аналогии. 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 

передавать его содержание. 

• Составлять текст-биографию, опираясь на ключевые 

слова. 

• Читать текст и дополнять его грамматически верными 

словами. 

• Воспринимать на слух мнения экспертов о 

стремлении всегда быть красивым. 

• Вести диалог-обмен мнениями на тему: Красота для 

меня - это... 

• Сравнивать и описывать национальную одежду Росси 

и Германии 

Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 9 (1)/19 (2)  

Лексика 

ЛЕ общество 

потребления, 

карманные деньги, 

планирование 

бюджета, реклама и 

волонтерство. 

Грамматика 
Сослагательное 

Базовый уровень 

1. Карманные деньги: 

сколько получают 

немецкие подростки и на 

что они их тратят? 

2. Тратить или копить: 

стратегии обращения с 

карманными деньгами. 

3. Общество 

потребления: 

• Описывать и сравнивать статистику (трата 

карманных денег российскими и немецкими 

школьниками). 

• Читать высказывания молодых людей с полным 

пониманием прочитанного, делать выписки, 

суммировать информацию, сообщать такие же сведения 

о себе. 

• Вести диалог в рамках заданной коммуникативной 

ситуации. 
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наклонение для 

выражения 

нереальных желаний. 

Темы 

Общество 

потребления. 

Самостоятельная 

жизнь. 

Система ценностей. 

Волонтёрство. 

Политические и 

экономические 

системы. 

Успех в профессии 

особенности, достоинства 

и недостатки. 

4. Если бы я был 

миллионером. 

Формулируем свои 

желания. 

5. На твоем месте я 

сделал бы то же самое. 

6. Что нужно сделать, 

чтобы стать миллионером. 

7. Можно ли заработать 

свой первый миллион в 16 

лет? Благотворительные 

акции для тех, у кого пока 

трудности с деньгами. 

Волонтёрство. 

• Читать тексты с пониманием основного содержания. 

• Обмениваться мнениями на тему «Почему важно 

уметь обращаться с деньгами?» 

• Воспринимать на слух сообщения молодых людей 

и выражать своё отношение к ним. 

• Тренировать употребления сослагательного 

наклонения в прошедшем времени. 

• Выражать своё мнение и давать советы на тему 

«Как стать успешным бизнесменом?» 

• Читать интервью с Беном Пастернаком - 

миллионером в 16 лет. 

• Делать сообщение на основе интервью. 

• Вести дискуссию на тему «Какими качествами 

нужно обладать, чтобы стать миллионером?» 

• Читать о проекте, который помогает людям в 

сложной жизненной ситуации. 

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей, которые занимаются волонтёрством и находят в 

этом своё призвание 

Углублённый уровень 

1. Как можно скопить 

деньги на желаемый 

продукт. 

2. Как появились деньги. 

• Читать предложения, располагать их в правильном 

порядке. 

• Описывать фотографии. 

 История денег. 

3. Интересные факты из 

истории денег. 

4. Совместное 

потребление: новая 

экономическая парадигма. 

5. Какие существуют 

мнения за и против 

коллективного 

потребления? 

6. Покупки через 

Интернет: мнения за и 

против. 

7. Реклама и отношение 

к ней. Предрассудки в 

отношении денег в 

Германии и России 

• Вести диалог-обмен мнениями о том, как лучше 

скопить деньги. Давать советы. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, 

делать на его основе сообщение. 

• Читать мини-тексты и обсуждать их. 

• Читать текст и составлять на его основе 

ассоциограму. 

• Воспринимать на слух высказывания, делать записи.  

• Вести диалог-обмен мнениями по теме. 

• Воспринимать на слух сообщения, соотносить с 

ними утверждения. 

• Давать советы по разумному поведению при покупке 

через Интернет. 

• Читать тексты и соотносить с ними заголовки, 

выделять главную информацию. 

• Читать о рекламных трюках, выражать своё 

отношение к рекламе, подтверждать мнение 

аргументами. 

• Писать аргументативное эссе. 

• Обобщать информацию, полученную из разных 

источников и высказываться о предрассудках и 

стереотипах в немецкой и русской культуре в 

отношении денег 

Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии 7 (1)/15 (2) 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ профессии, 

действия, 

связанные с 

профессиональными 

областями, высшее 

образование, 

написание 

биографии и 

мотивационного 

письма 

(речевые клише). 

Грамматика 
Употребление 

относительных 

местоимений и 

относительных 

предложений. 

Темы 
Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. 

Образование и 

профессии. 

1. Профессия мечты. Какие 

профессиональные 

действия 

осуществляют 

представители той 

или иной профессии? 

2. Какие возможности 

продолжения образования 

существуют. По каким 

причинам 

их выбирают немецкие 

старшеклассники. 

3. Чем занимаются 

немецкие 

подростки после школы, 

если не 

идут учиться дальше. 

4. Какую специфику имеют 

те 

или иные профессии? 

5. Высшие учебные 

заведения в Германии. 

6. Работа во время 

учебы: поиск вакансии по 

объявлению. 

7. Мотивационное 

письмо: 

особенности жанра. 

8. Какие требования 

предъявляются к 

биографии. 

• Воспринимать на слух высказывания немецких 

старшеклассников. 

Выделять главные мысли. 

• Описывать действия, которые важны для той или иной 

профессии. 

• Читать тексты и описывать статистику. Обобщать 

информацию. 

Осуществлять «перенос на себя». 

• Читать и воспринимать на слух сообщения молодых 

людей, извлекать 

запрашиваемую информацию, сравнивать и обобщать. 

• Характеризовать профессию, используя 

определительные 

предложения. 

• Давать характеристику профессии, указывать её 

отличительные 

черты и качества личности, необходимые в данной 

деятельности. 

• Воспринимать на слух информацию о системе высших 

учебных 

заведений в Германии. 

• Читать об университетах в Германии и обмениваться 

информацией. 

• Читать объявление о работе и анализировать его. 

• Писать мотивационное письмо. 

• Писать биографию в виде таблицы. 

 Профессии будущего. 

Карьера и семья. 

Успех в профессии. 

Иностранные языки в 

профессиональной 

деятельности и для 

повседневного 

общения 

9. Особенности написания 

онлайн-резюме. 

Проект: Ролевая игра: 

поиск вакансии и 

устройство на работу 

 

Углублённый уровень 

1. Хобби стало 

профессией. Возможно ли 

это? 

2. Каковы риски связи 

хобби и профессии? 

3. Учеба в Германии: 

опыт иностранцев. 

4. Отличие 

образования в 

университетах России и 

Европы. 

5. Почему образование 

за рубежом может стать 

толчком в карьере? 

6.Особенности написания 

онлайн- резюме 

• Читать текст с полным пониманием прочитанного, 

отвечать на вопросы по тексту. 

• С помощью анкеты в Интернете определять 

возможность связи увлечения и будущей профессии. 

• Воспринимать на слух интервью с полным 

пониманием прослушанного. Обсуждать вопрос: 

«Хобби не всегда может стать профессией». 

• Писать аргументативное эссе. 

• Читать и воспринимать на слух сообщения 

иностранцев, повествующих об учебе в Германии. 

• Вести диалог-обмен мнениями о сложностях 

адаптации и о разнице в подходах к высшему 

образованию. 

• Написание онлайн-резюме 

Тема 9. Schlusselkompetenzen fur den Erfolg. Ключевые компетенции — залог успеха 8 (1)/18 (2) 

Лексика Базовый уровень 
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ЛЕ качества личности 

для 

профессионального 

успеха. 

Грамматика 

Повторение. 

Темы 

Планы на будущее, 

проблемы выбора 

профессии. 

Образование и 

профессии. 

Официальный стиль 

общения. 

Профессиональный 

язык. Успех в 

профессии 

1. Как я представляю 

своё будущее? 

2. Что для меня самое 

важное в жизни? 

3. Что такое ключевые 

компетенции? Какие 

качества к ним относятся. 

4. Подработка для 

старшеклассников. 

Варианты и возможности. 

5. Как работа позволяет 

усилить межкультурную 

компетенцию. 

6. Жизнь в городе и 

деревне. 

7. Преимущества 

деревенской жизни. 

8. Плюсы и минусы 

города. Проект: Ролевая 

игра — собеседование 

• Читать высказывания молодых людей и соотносить 

их с утверждениями. 

• Описывать статистику и фотографии. 

• Подбирать подписи под фотографии, используя 

информацию текста. 

• Описывать статистику: какие качества личности 

важны для рынка труда. 

• Выражать своё мнение: каким я стану через 20 лет. 

• Воспринимать на слух высказывания молодых 

людей об их дополнительной работе. Делать выписки и 

заполнять таблицу. 

• Читать тексты и соотносить с ними заголовки. 

• Вести диалог-обмен мнениями по вопросам текста. 

• Читать сообщения о преимуществах жизни в 

деревне. Делать выписки и заполнять таблицу. 

• Воспринимать на слух интервью и дополнять 

информацию в таблице. 

• Принимать участие в дебатах на тему: город или 

село? 

Углублённый уровень 

1. Что обозначают те или 

иные ключевые 

компетенции? 

• Давать определение ключевым компетенциям. 

 2. Международная 

компетенция: 

почему она так важна? 

3. Значение иностранных 

языков 

для будущей профессии. 

4. Профессии, связанные с 

иностранными языками. 

5. Переводчик — одна из 

важных профессий с 

использованием 

иностранного 

языка. 

6. Собеседование — 

первый шаг в приеме на 

работу. 

7. Социальные 

компетенции, наиболее 

востребованные на рынке 

труда 

• Иллюстрировать ключевые компетенциями 

примерами. 

• Воспринимать на слух интервью и находить 

правильный ответ среди 

альтернатив. 

• Выражать своё отношение к словам эксперта. 

• Давать характеристику профессиям с использованием 

иностранных 

языков. 

• Описывать рабочий день переводчика. 

• Правильно отвечать на вопросы работодателя на 

собеседовании. 

• Давать советы для проведения удачного 

собеседования. 

• Описывать статистику. Какие направления в 

образовании наиболее популярны среди студентов?  

• Писать аргументативное эссе. 

• Писать личное письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

(предметная линия учебников авторов  

«История России. 10 класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год; 

«Всеобщая история. Новейшая история.», авторы: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., 

под редакцией Искандерова А.А., М. «Просвещение», 2019 год) 

 

Структурно предмет «История» на профильном и базовом уровне включает учебные курсы 

по отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России») и всеобщей 

(Новейшей) истории. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные 



 

121  

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, 

в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 
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• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 

для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

Выпускник на профильном уровне научится: 

o 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; 

o характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

o определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

o использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

o определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

o различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

o находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

o презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

o раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

o соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

o обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно- популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 
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o применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

o критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

o изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

o объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

o самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

o объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

o давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

o 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; 

o анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

o устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

o определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

o применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

o 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.; 

o знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

o знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

o работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

o исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

o корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

o представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
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этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников, формирование у молодого 

поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития : 

 человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 



 

125  

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

История России. 
 

Содержание учебного материала 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений». 10ч. 
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 подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность 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. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 
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Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. 

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. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

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». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов 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 ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

«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 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 18 ч. 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 



 

127  

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 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. 

«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 ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
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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 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 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 годы. 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 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. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 12ч. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

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, 
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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. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «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 оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё 

для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

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. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 
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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 над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 28ч. 
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.Д. 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. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. Частичнаядесталинизация: 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. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
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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. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев 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 полеты 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. «Хрущевки». 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. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

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 слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
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Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной 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. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем 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» Горбачева. 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 ее 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. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее 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. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 

президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 
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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. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом 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, 

трехкратное 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 Горбачева. 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-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема V. Российская Федерация. 12 ч. 
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. «Черный» 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 года и ее 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 
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восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических 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 слоев. 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 семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

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 годы. 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 в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 
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паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. 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 в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Новейшая история 

Тема I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 5 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой 

порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. Первая 

мировая война Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид 

в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба 

на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Тема II. Межвоенный период (1918–1939). 16ч. 

Революционная волна после Первой мировой войны. 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм. 
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Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и 

Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана- 

Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Мировой экономический кризис. Великая депрессия. 

Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно- политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Агрессия 

Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. «Народный фронт» и 

Гражданская война в Испании. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско- японские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. Развитие культуры в первой трети ХХ в. Восток в первой половине ХХ 

века. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Латинская Америка в 

первой половине ХХ века 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Культура и искусство первой половине ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Тема III. Вторая мировая война. 10ч 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-
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германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и 

ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 

ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии 

и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение 

в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, 

Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Тема IV. Соревнование социальных систем. 20ч. 
Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. Гонка вооружений. 

Берлинский и Карибский кризисы. Гонка вооружений. Испытания атомного и 

термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 
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«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 

культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира. «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 

1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое мышление». 

Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание 

независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Деколонизация и выбор путей развития. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. 

Арабо- израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. 

Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-

Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Тема V. Современный мир. 5ч. 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
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международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. 

Культура во второй половине ХХ – начала ХХI вв. Завершение эпохи модернизма, 

абстрактный экспрессионизм, гиперреализм, концептуализм. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. Формирование новых ценностей. 

Постмодернизм в архитектуре, кино, литературе. 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов (проф.) 

1. Россия в годы «великих потрясений» 10 

2. Советский союз в 1920—1930-х гг. 18 

3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 12 

4. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 28 

5. Российская Федерация 12 

 Итого истории России: 80 

1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 5 

2. Межвоенный период (1918-1939). 16 

3. Вторая мировая война. 10 

4. Соревнование социальных систем. 20 

5 Современный мир. 5 

 Итого по всеобщей (Новейшей) истории: 56 

 Всего: 136 
 

География 

(предметная линия «Полярная звезда», программа География 5-11 классы, 

В.П.Максаковского 10-11 классы/ А. И. Алексеев, М. А. Бахир, С. В. Ильинский, К. Н. 

Вавилова, В. В. Николина, издательство «Просвещение». 2020 год. 10 -11  КЛАССы) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

2. Сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознано принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанногона диалоге культур; 

4. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 

5. Сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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6. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7. Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10.  Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11.  Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12. Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками решения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) Способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) Умение ориентироваться в социально-политических и экономический событиях, оценивать 

их последствия; 

6) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) Умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами деятельности; 

8) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего образования по 

курсу географии на базовом уровне должны отражать: 

1) Владение представлениями о современной географической науки, её участии и 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; 
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5) Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений; 

6) Владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации; 

7) Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

Содержание курса 

10 класс 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов). 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных 

ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 

регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль океана. Энергия 

приливов. Проблемы и пути использование ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, реакционные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование.  

Практические работы: 1) оценка обеспеченности основными видами природных ресурсов; 2) 

сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 3) 

сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на 

примере лесных ресурсов). 

Тема 2. Политическая карта мира(5 часов). 
Формирование политической карты мира: древний, средневековой, новый и новейший периоды. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная 

политическая карта мира. 

Государство- главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными формами правления 

и разными формами государственного устройства. 

Тема 3. География населения(5 часов). 
География численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. 

Основные очаги этнических конфликтов. 
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Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций в мире.  

Практический работы: 1) сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских 

и западноевропейских стран; 2) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на 

Земле; 3) анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций(5 часов). 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 

Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное 

население ЮНЕСКО. 

География религий, Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, 

ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-

африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практическая работа: сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур 

(на выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики(9 часов). 

 Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, газовая 

и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. Зерновые 

и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран; 2) характеристика одной из отраслей 

растениеводства/животноводства (по выбору учащегося). 

     

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практические работы 

1 Человек и ресурсы Земли 10 3 
2 Политическая карта мира 5 1 
3 География населения 5 3 
4 География культуры, религий, 

цивилизаций 

5 1 

5 География мировой экономики 9+1Р 2 
 Итого 35 10 

 

Содержание курса 

11 класс 
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Тема 1. Регионы и страны (28 ч) 
  Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

    Англоязычная Америка 

      Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло».  

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

     Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

      Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. 

Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: 

Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

      Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировые центры туризма. 

      Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по 

численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. 

Германия — страна постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна 

Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия. 

      Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

      Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 
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ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг. 

      Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

      Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 

Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

      Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. 

Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 

экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

      Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

      Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности 

развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

      Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. Природные условия 

и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

      Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — 

почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 

населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона. 

      Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — 

общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один 

регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское 

хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

      Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 

Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского 

хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

      Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 
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      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая характеристика одной 

из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

    Тема 2. Глобальные проблемы человечества (6 ч) 

      Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения 

экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий решения 

экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

      Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 
№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практические работы 

1 Регионы и страны 28 3 

2 Глобальные проблемы человечества 6 2 

3 Резерв  1  

 Итого 35 5 

 

Обществознание 

(предметная линия учебников авторов Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др.) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования 

в современном обществе, готовность и способность овладеть новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качестве личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной 
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роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена 

общественного объединения и т. п.); 

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля; 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных 

задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по обществознанию являются: 

- понимание общества как целостной развивающей системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личность обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 

Содержание  10-11 класс 

 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей 

среды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 
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Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. |Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности, личные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии 

истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и 

ответственность. 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 

Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические 

отношения и интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода 

и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. 3аконы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и её 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия Инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как| отражение 

их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Meждународная  

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 
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4. Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты  современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические движения). 

Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как 

политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая 

психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования общества 

к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

5. Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв 

человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и 

его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфере его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как 

ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административных правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 
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ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы 

их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

6. Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие 

национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды coциальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 

связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, 

его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль 

семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции  развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного 

мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 
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Тематическое планирование 10 класс (70 часов) 

Разделы программы Количество 

часов 

Человек в обществе 18 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 

I 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе I 1 

Общество как мир культуры 14 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 

II 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе II 1 

Правовое регулирование общественных отношений 28 

Человек в XXI веке (Заключение) 1 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 

III 

2 

Повторительно-обобщающий урок по главе III 1 

Итого: 70 

 

Тематическое планирование 11 класс (70 часов) 

Разделы программы Количество 

часов 

Экономическая жизнь общества 24 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I 2 

Повторительно-обобщающий урок по главе I 1 

Социальная сфера 14 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II 2 

Повторительно-обобщающий урок по главе II 1 

Политическая жизнь общества 18 

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III 2 

Повторительно-обобщающий урок по главе III 1 

Заключение. Взгляд в будущее. 2 

Резерв. 3 

Итого: 70 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 (предметная линия учебников Ш.А. Алимова; 

 предметная линия учебников Л.С. Атанасяна 10-11 класс) 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 10-11 КЛАССЫ 

 
Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидороров, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин, 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также 

получит возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых 

результатов, выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 
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— Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных 

графически на числовой прямой, на координатной плоскости; 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Здесь и далее: 

на 1-м уровне — знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач; 

на 2-м уровне — распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и p; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 
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— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера 

и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни; 

— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d 

(где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида loga x < d, 

ax< d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, 

cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции; 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных; 

— использовать метод интервалов для решения неравенств; 

— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

несложных практических задач и задач из других учебных предметов; 

— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

— уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом  

промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 
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— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и 

соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 

(промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции — с другой; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— 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 и 

т. п.); 

— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные 

результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
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— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

— иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

— выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

— уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, 

проводить доказательные рассуждения; 

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

— использовать логические рассуждения при решении задачи; 

— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения задачи; 

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, положения на временно´й оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
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— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник 

научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Свободно оперировать1 понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств; 

— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству; 

— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

1 Здесь и далее — знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства 

(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 

— задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

— оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

— понимать суть косвенного доказательства; 

— оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

— применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
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— проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов; 

— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

— переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

— доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

— сравнивать действительные числа разными способами; 

— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй; 

— находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

— выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

— свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

— понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

— владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

— иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

— свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

— владеть формулой бинома Ньютона; 

— применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

— применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений  при решении 

практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

— записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

— использовать реальные величины в разных системах измерения; 

— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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— 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, в том числе некоторые 

уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

— овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

— применять теорему Безу к решению уравнений; 

— применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

— 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; 

— владеть разными методами доказательства неравенств; 

— решать уравнения в целых числах; 

— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

— свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

— свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных 

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

— свободно решать системы линейных уравнений; 

— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

— применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов; 

— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 

— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из 

других учебных предметов; 

— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

— использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Функции 

— 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 значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

— владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 
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— владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

— владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

— применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, 

ограниченность; 

— применять при решении задач преобразования графиков функций; 

— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

— применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий; 

— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

— применять для решения задач теорию пределов; 

— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 

— владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

— строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 

— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач; 

— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 

— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

— оперировать понятием первообразной для решения задач; 

— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях; 

— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

— уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

— уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

— уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определённого интеграла); 

— уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач 

естествознания; 
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— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные 

результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, 

логика и теория графов 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 

понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 

задач; 

— иметь представление об основах теории вероятностей; 

— 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 

распределённых случайных величин; 

— иметь представление о корреляции случайных величин; 

— иметь представление о центральной предельной теореме; 

— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

— иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости; 

— иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

— 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 его при решении задач; 

— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

— уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 

— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 

— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач; 

— уметь применять метод математической индукции; 

— уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 

— 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; 
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— 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— решать практические задачи и задачи из других предметов. 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, 

доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями 

натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, включающих 

степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, , , 

,6 4 3 2p pppрад). 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические 

и показательные уравнения вида loga (bx + c) = d, abx + c = d (где d можно представить в 

виде степени с основанием a и рациональным показателем) и их решения. 

Тригонометрические уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, где a — табличное 

значение соответствующей тригонометрической функции, и их решения. 
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Неравенства с одной переменной вида loga x < d, ax< d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и 

нечётность функций. 

Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные 

функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, 

арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики 

взаимно обратных функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного, двух функций. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских 

фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Решение задач с применением комбинаторики. 

Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его 

вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Решение задач с применением дерева вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

 

Углублённый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 
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Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами, их иллюстрации с помощью кругов Эйлера. 

Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 

Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Множество комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряжённые числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного 

и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 

произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 

иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм 

Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. 

Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и сумма делителей 

натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема 

Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 

период. Чётные и нечётные функции. 

Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. 
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Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x,y = tg x, y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические 

функции, их главные значения, свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. 

Элементы математического анализа 

Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении прикладных задач на максимум и минимум. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью 

интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. Сумма 

вероятностей несовместных событий. Противоположные события. Условная 

вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей независимых событий. 

Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Вероятностное 

пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин.  Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Непрерывные 

случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 

чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин. Понятие о 

коэффициенте корреляции. Статистическая гипотеза. Статистические критерии. 

Статистическая значимость. Проверка простейших гипотез. Основные понятия теории 

графов. 

 

Геометрия 10-11 классы 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Поняк 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также 

получит возможность научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых 

результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 

геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение  

векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
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История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, 

а также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

— решать задачи геометрического содержания, в том числе  в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе метода следов; 

— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними; 

— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
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— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 

— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объёмов и площадей поверхностей 

— иметь представление об аксиоматическом методе; 

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 

для решения задач; 

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

— иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

— иметь представление о конических сечениях; 

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 

— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 

— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 
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— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии — и уметь применять его при решении задач; 

— иметь представление о площади ортогональной проекции; 

— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Владеть понятиями векторов и их координат; 

— уметь выполнять операции над векторами; 

— использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

— применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

— задавать прямую в пространстве; 

— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная 

стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 
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Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы 

в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о 

трёх перпендикулярах. Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная 

пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. 

Развёртка цилиндра и конуса. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения 

между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. Подобные тела в пространстве. 

Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора 

по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объёмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Углублённый уровень 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. 
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Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды 

тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание 

тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 

шарового слоя. Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы 

объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. 

Приложения интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. 

Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

 

Тематический план 10 класс 

 
№темы Название темы Кол-во 

часов 

№темы Название темы Кол-во 

часов 

 Модуль «Алгебра»   Модуль «Геометрия»  

Базовый уровень Углубленный уровень 

1. Действительные числа 13 1. Действительные числа 18 

2. Степенная функция 12 2. Степенная функция 18 

3. Показательная функция 10 3. Показательная функция 12 

4. Логарифмическая функция 15 4. Логарифмическая функция 19 

5. Тригонометрические формулы 20 5. Тригонометрические формулы 27 

6. Тригонометрические уравнения 14 6. Тригонометрические уравнения 18 

7. Итоговое повторение  1 7. Итоговое повторение  24 
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 Модуль «Геометрия»   Модуль «Геометрия»  

Базовый уровень Углубленный уровень 

   1. Некоторые сведения из 

планиметрии 

12 

 Введение 3  Введение 3 

1. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

16 1. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

16 

3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 

4. Многогранники. 12 4. Многогранники. 14 

5. Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

3 5. Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

6 

  51   68 
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Тематический план 11класс 

 
№темы Название темы Кол-во 

часов 

№темы Название темы Кол-во 

часов 

 Модуль «Алгебра»   Модуль «Геометрия»  

Базовый уровень Углубленный уровень 

1. Тригонометрические функции 14 1. Тригонометрические функции 20 

2. Производная и ее 

геометрический смысл 

16 2. Производная и ее геометрический 

смысл 

20 

3. Применение производной к 

исследованию функций 

12 3. Применение производной к 

исследованию функций 

18 

4. Интеграл 10 4. Интеграл 17 

5. Комбинаторика 10 5. Комбинаторика 13 

6. Элементы теории вероятностей 11 6. Элементы теории вероятностей 13 

7. Статистика 8 7. Статистика 9 

8. Итоговое повторение  4 8. Итоговое повторение  26 
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 Модуль «Геометрия»   Модуль «Геометрия»  

Базовый уровень Углубленный уровень 

1. Цилиндр, конус, шар 13 1. Цилиндр, конус, шар 16 

2. Объемы тел 15 2. Объемы тел 17 

3. Векторы в пространстве 6 3. Векторы в пространстве 6 

4. Метод координат в 

пространстве. Движения 

11 4. Метод координат в пространстве. 

Движения 

15 

5. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6 5. Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии 

14 

  51   68 

 

Информатика 

(предметная линия учебников автора Л.Л. Босова, А.Ю. Босова) 

 10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

Обучение информатике и ИКТ направлено на формирование личностных результатов: 

– 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. 

– формирование мировоззрения, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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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 образовательной программы представлены тремя 

группами УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД 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 
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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. 

 

Предметныерезультаты освоения базового уровня учебного предмета «Информатика» для 

среднего общего образования структурированы по группам: 

Тема «Информация и информационные процессы» 

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Тема «Компьютер и его программное обеспечение» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Тема «Представление информации в компьютере» 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Тема «Современные технологии создания и обработки информационных объектов» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено 

примерной программой)  

Тема «Обработка информации в электронных таблицах» 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу.  

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

- узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных;  

- читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; • 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
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- использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных;  

- получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти;  

- применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ;  

- использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования 

и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы.  

Тема «Информационное моделирование» 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

- находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов;  

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в 

базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД;  

- описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне её;  

- создавать учебные многотабличные базы данных.  

Тема «Сетевые информационные технологии» 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

- использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах;  

- использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

- использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать 

данные) информационные ресурсы интернет- сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права;  

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

- создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное пространство;  

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

Тема «Основы социальной информатики» 

 Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
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Содержание учебного предмета  

Базовый уровень 

Тема «Введение. Информация и информационные процессы» 

Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 
 § 1. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1.Информация, её свойства и виды 

2.Информационная культура и информационная 

грамотность 

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией 

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 

информации 

2.Алфавитный подход к измерению информации 

3.Единицы измерения информации 

§ 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 

11 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

§ 14. Кодирование текстовой информации 

1.Кодировка ASCII и ее расширения 

2. Стандарт UNICODE 

3. Информационный объем 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 

Тема «Математические основы информатики» 

Тексты и кодирование. Равномерные   10 класс 
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и   неравномерные коды. Условие 

Фано. 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 
§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления 

10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере 
 § 10. Представление чисел в позиционных 

системах счисления 

1.Общие сведения о системах счисления 

2.Позиционные системы счисления 

3.Перевод чисел из q-ичной в 

десятичную систему счисления 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую 

5.Перевод целого десятичного числа в систему 

счисления с основанием q 

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную 

систему счисления 

7.Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием p в систему счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием q 

9. «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. Нормальные 

формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная формы 

10 класс 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры 

логики 
§ 17. Некоторые сведения из теории множеств 

1.Понятие множества 

2.Операции над множествами 

3.Мощность множества 

§ 18. Алгебра логики 

1.Логические высказывания и переменные 

2.Логические операции 

3.Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 
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§ 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 

логических задач 

5.Решение логических задач путём упрощения 

логических выражений 

Дискретные объекты 
Решение     алгоритмических       

задач, связанных    с анализом   графов  

(примеры:    построения   

оптимального пути между вершинами 

ориентированного   ациклического 

 графа; определения   количества 

различных     путей   между 

вершинами). 
Использование      графов, деревьев, 

списков при   описании объектов    и 

процессов   окружающего мира. 

Бинарное дерево 
 

11 класс 
Глава 3. Информационное моделирование 
§ 10. Модели и моделирование 
3.   Графы, деревья и таблицы 
§ 11. Моделирование на графах 
1.   Алгоритмы нахождения кратчайших путей 
 

Тема «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.   1.Последовательная алгоритмическая конструкция 
      2.   2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция 
      3.   3. Циклическая алгоритмическая конструкция 

Составление алгоритмов и их 

программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования. 

11 класс 
Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 
§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 
1. Структурная организация данных 
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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 

обратномпорядке, 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 

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 
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Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

11 класс 
Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 
§ 5. Основные сведения об алгоритмах 
3. Понятие сложности алгоритма 
§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 
3. Анализ программ с помощью трассировочных 

таблиц 
4. Другие приёмы анализа программ 
 

Математическое моделирование 
Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. 
Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). 
Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме. 
Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов 

экспериментов. 
Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

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 
 

Тема «Использование программных систем и сервисов» 

Компьютер — универсальное 

устройство обработки данных 
Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и 

обработка больших данных. 

Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды программного 

10 класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение 
§ 6. История развития вычислительной техники 

1.Этапы информационных преобразований в 

обществе 

2.История развития устройств для вычислений 

3.Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ 

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального компьютера 

3.Перспективные направления развития 

компьютеров 

§ 8. Программное обеспечение компьютера 

1.Структура программного обеспечения 

2.Системное программное обеспечение 

3.Системы программирования 

4.Прикладное программное обеспечение 

§ 9. Файловая система компьютера 

1.Файлы и каталоги 

2.Функции файловой системы 
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обеспечения и их назначение. 

Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки 

данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств.  

Прикладные компьютерные 

программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства 

обеспечения надежного       

функционирования средств   ИКТ.   

Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при 

эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его 

использования 

3.Файловые структуры 

 

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 
 

Подготовка текстов и 

демонстрационных материалов. 
Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание 

собственных.  Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы. 

Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Знакомство    с    компьютерной 

версткой текста. Технические 

средства   ввода   текста.    

Программы распознавания 

текста,введенного     с     

10 класс 

Глава 5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 
§ 23. Текстовые документы 

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для обработки 

текстовой информации 

3.Создание текстовых документов на компьютере 

4.Средства автоматизации процесса создания 

документов 

5.Совместная работа над документом 

6.Оформление реферата как пример автоматизации 

процесса создания документов 

7.Другие возможности автоматизации обработки 

текстовой информации 
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использованием сканера, планшетного 

ПК или графического    планшета.     

Программы синтеза и распознавания 

устной речи 

Работа с аудиовизуальными 

данными 

Создание       и       преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений   с   использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых    фотоаппаратов    и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.). Обработка изображения и 

звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование мультимедийных 

онлайн-сервисов для разработки 

презентаций    проектных    работ. 

Работа в группе, технология 

публикации   готового    

материала   в сети 

10 класс 

Глава 5. Современные технологии создания и 

обработки информационных объектов 
§ 24. Объекты компьютерной графики 

Компьютерная графика и её виды 

2.Форматы графических файлов 

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презентаций. 

2.Создание презентаций 

Электронные (динамические) 

таблицы. 
Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе — в задачах 

математического моделирования) 

11 класс 
Глава 1. Обработка информации 
в электронных таблицах 
§ 1. Табличный процессор. Основные сведения 
1. Объекты табличного процессора и их свойства 
2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 

данных 
3. Копирование и перемещение данных 
§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 
1. Редактирование книги и электронной таблицы 
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 

11 класс 
Глава 3. Информационное моделирование 
§ 12. База данных как модель предметной области 
1. Общие представления об информационных 

системах 
2. Предметная область и её моделирование 
3. Представление о моделях данных 
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данных. 
Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и 

практических задач 

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 

Тема «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. 

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 

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 
§ 16. Интернет как глобальная информационная 

система 
1. Всемирная паутина 
2. Поиск информации в сети Интернет 
3. О достоверности информации, представленной 

на веб-ресурсах 
 

Социальная информатика 
Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и 

обмена данными.   
Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная 

культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. 
Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы 

11 класс 
Глава 5. Основы социальной информатики 
§ 17. Информационное общество 
1. Понятие информационного общества 
2. Информационные ресурсы, продукты и услуги 
3. Информатизация образования 
4. Россия на пути к информационному обществу 
 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в 

автоматизированных 

информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

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 
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безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и 

экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

обеспечения 
3. О наказаниях за информационные преступления 
4. Информационная безопасность 
5. Защита информации 
 

 

Тематический план 10 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Информация и информационные процессы 6 3 3 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 3 2 

3 Представление информации в компьютере 9 5 4 

4 Элементы теории множеств и алгебра логики 8 5 3 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 2 3 

6 Итоговое повторение 2 1 1 

 Итого 35 19 16 

 

 

Тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 2 4 

2 Алгоритмы и элементы программирования 9 5 4 

3 Информационное моделирование 8 4 4 

4 Сетевые информационные технологии 5 2 3 

5 Основы социальной информатики 4 2 2 

6 Итоговое повторение 3 1 2 

 Итого 35 16 19 

 

 

 

Физика 

(предметная линия учебников «Классический курс» авторы Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.)  

10-11 класс 

Результаты освоения курса физики (базовый и углублённый уровень) 
Обучение физики направлено на формирование личностных результатов: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 - умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 - чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

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

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

метапредметных  результатов: 
1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей;  

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщенные способы решения задач;  

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

отношении действий и суждений другого 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 ее 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 ее пределами);  

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.);  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование 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;  
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- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметнымирезультатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; владение умения описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 

определять достоверность полученного результата; 

- умение решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияние их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по физике 

на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах и 

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

условиях; 

- отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления 

и свойства объектов, объяснять геофизические явления и принципы работы и 

характеристики приборов и устройств; 

- умение решать сложные задачи; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 
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- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человекак, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Планируемые результаты изучения курса физики 

В результате изучения физики на уровне среднего общего образования выпускникна 

базовом уровне научится: 

- объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

- выполнять прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процессов (явлений); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (энергетические, 

сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

- определять и демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности проводимых измерений;  

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией;  

- определять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (энергетические, 

сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих проблем;  

- представлять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;  

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины;  

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

-  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленными 

задачами; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эсперимента. 

 

Содержание учебного предмета  

Базовый уровень 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физический законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механические явления 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчета. Скалярные и векторные величины. Траектория. 

Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа.Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и 

аморфные тела. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля -Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.  

 

Углублённый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
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Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 

Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического 

движения. Системы отсчета. Скалярные и векторные 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. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных ситемах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа 

силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии.  

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика  

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: 

уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. 

Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства 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. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 
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полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества.  

 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы.  

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света.  

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ.Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза 

М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта.  

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Давление света. Опыты П.Н. 

Лебедева и С.И. Вавилова. Дифракция электронов.  

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света.  

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 

атомных ядер.  

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 
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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. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия 

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию);  

– измерение сил в механике;  

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;  

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);  

– экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа);  

– измерение ЭДС источника тока;  

– определение периода обращения двойных звезд (по печатным материалам).  

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения;  

– измерение ускорения свободного падения;  

– определение энергии и импульса по тормозному пути;  

– измерение удельной теплоты плавления льда;  

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции);  

– измерение внутреннего сопротивления источника тока;  

– определение показателя преломления среды;  

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;  

– определение длины световой волны;  

- оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD); 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям).  

Наблюдения: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета;  

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;  

– наблюдение диффузии;  

– наблюдение явления электромагнитной индукции;  

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;  

– наблюдение спектров;  

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.  

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера 

или компьютера с датчиками;  

– исследование движения тела, брошенного горизонтально;  

– исследование центрального удара;  

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;  

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов;  

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды;  
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– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; – 

исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;  

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;  

– исследование явления электромагнитной индукции;  

– исследование зависимости угла преломления от угла падения;  

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета; 

– исследование спектра водорода;  

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).  

Проверка гипотез: 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска;  

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;  

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;  

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена);  

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;  

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе;  

– угол преломления прямо пропорционален углу падения;  

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;  

– конструирование рычажных весов;  

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением;  

– конструирование электродвигателя;  

– конструирование трансформатора;  

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

Тематический план 10 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод 

познания природы 

1 (2) - 

2 Механика 27 (69) 5 (11) 

3 Молекулярная физика и термодинамика 17 (36) 1 (3) 

4 Основы электродинамики 16 (40) 2 (2) 

5 Резерв 7 (23) - 

 Итого 68 (170) 8 (16) 

 

Тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Лабораторных 

работ 

1 Основы электродинамики (продолжение) 9 (18) 2 (2) 

2 Колебания и волны 16 (42) 1 (1) 

3 Оптика 13 (25) 3 (4) 

4 Основы специальной теории относительности 3 (5) - 

5 Квантовая физика 17 (41) 3 (3) 

6 Строение Вселенной 5 (9) 1 (1) 
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7 Повторение - (7) - 

8 Резерв 5 (23) - 

 Итого 68 (170) 10 (11) 

 

 

 

 

Химия 

(предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдмана) 10-11 

класс Рабочая программа. Химия. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы./М.Н.Агафонова - Москва: «Просвещение», 2017 г ) 
Планируемые результаты изучения учебного курса 

Метапредметные результаты: 

- сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

- сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

- сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

- сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

- сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

- овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

- сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

- сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачами коммуникации; 

- высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

- сформированность экологического мышления; 

- сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

- сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

- сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

- сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

- сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего 

поведения; 

- сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

- сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

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

образования на базовом уровне выпускник научится: 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека;  
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— демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

— раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова;  

— 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 

определённому классу соединений; 

— характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ, с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

— прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической деятельности;  

— приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

— проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

— владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

— проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях, с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её развития; 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

— 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 
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химических знаний. 

Содержание курса 10 КЛАСС 

 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s-Электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей,δ-связь и π-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, го-

мология, номенклатура и изомерия, sp
2
-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 

двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (гало-

генирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 
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Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термо-

пластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практические 

работы  

Контрольные 

работы 

1 Теория химического строения 

органических соединений. 

Природа химических связей 

3   

 УГЛЕВОДОРОДЫ 9   

2 Предельные  углеводороды– 

алканы  

2   
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3 Непредельные  углеводороды 

(алкены, алкадиены и алкины)  

4 1  

4 Арены 1   

5 Природные  источники и 

переработка углеводородов 

2  1 

 КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

11   

6 Спирты и фенолы 3   

7 Альдегиды и кетоны, карбоновые 

кислоты 

3 1  

8 Сложные эфиры. Жиры 2   

9 Углеводы 3 1  

 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

5  1 

 ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ 5 1  

 Резерв  2   

 Итого  35 4 2 

 

Содержание курса 11 класс 
Теоретические основы химии 
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.  

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы.  

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d-, f-

элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.  

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические 

уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 
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Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.  

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные 

металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор.  

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 
Химическая промышленность. Химическая технология. 

Демонстрации. 
 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди.  

 Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 
3. Гидролиз солей. 

Практические работы 
1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 
2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практические 

работы  

Контрольные 

работы 

 Повторение курса 10 кл 1   

1 Теоретические основы химии 

(19ч) 

19 1 1 

 1.1 Важнейшие химические 

понятия и законы 

4   

 1.2 Строение вещества 3   
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 1.3 Химические реакции 3   

 1.4 Растворы 5 1  

 1.5 Электрохимические 

реакции 

4  1 

2 Неорганическая химия 11 2  

 2.1 Металлы 6 1  

 2.2 Неметаллы 5 1 1 

3 Химия и жизнь  3   

 Резерв  1   

 Итого 35 3 2 

 
Биология 

Рабочая программа к линии УМК В.И.Сивоглазова Биология базовый и углубленный 

уровни 10-11 классы/ И.Б.Агафонова, Н.В.Бабичев, В.И.Сивоглазов.- Москва: 

«Дрофа», 2019 г 

10 - 11 КЛАССЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
      В результате изучения курса «Биология. Общая биология» ученик должен: 

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 задачи. 

В процессе изучения курса также 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 
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

Содержание курса 10 класс 
РАЗДЕЛ 1.БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч).  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час)  

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук.  

Демонстрация.  

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук»  

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы. (2 часа)  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы.  

Демонстрация.  

Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи».  

РАЗДЕЛ 2.КЛЕТКА (10+1Р ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час)  

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхва. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванн.основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира.  

Демонстрации.  

Схема «Многообразие клеток»  

Тема 2.2. Химический состав клетки. (4 часа)  

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма.  

Органические вещества - сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека.  

Демонстрации.  

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». Периодическая таблица химических элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК» , «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК»  

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа).  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток.  

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках.  
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Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки.  

Демонстрации.  

Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение прокариотической 

клетки».  

Лабораторные и практические работы  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах.  

Сравнение строение клеток растений и животных.  

     3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час).  

ДНК - носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка.  

Демонстрации.  

Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка»  

Тема 2.5. Вирусы. (1 час).  

Вирусы - неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.  

Демонстрации.  

Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа»  

РАЗДЕЛ 3.ОРГАНИЗМ. (18 +4Р часов)  

Тема 3.1. Организм - единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час)  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов.  

Демонстрации  

Схема «Многообразие организмов»  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа)  

Энергетический обмен - совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.  

Демонстрации  

Схема «Пути метаболизма в клетке»  

Тема 3.3. Размножение (4 часа)  

Деление клетки. Митоз - основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений 

и оплодотворение у животных.  

Демонстрации  

Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение 

яйцеклетки и сперматозоида»  

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов ( онтогенез) (2 часа)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.  

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Демонстрации  
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Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Наглядный 

материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды на развитие 

организма.  

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. (7 часов)  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Г.Мендель - основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. 

Второй закон Менделя - закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.  

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов.  

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы.  

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Демонстрации  

Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры 

модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека.  

Лабораторные и практические работы  

1.Составление простейших схем скрещивания.  

2.Решение элементарных генетических задач.  

Изучение изменчивости.  

      4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организмы.  

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. (2 часа)  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика - теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции.  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека)  

Демонстрации  

Карта - схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные 

материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии.  

Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведение 

(заочная интернет-экскурсия на селекционную станцию)  

Лабораторные и практические работы  

1. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практические и 

лабораторные работы 

1 Биология как наука. Методы 3  
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научного познания 

2 Клетка  11 Практические -1 

Лабораторные – 2 

3 Организм  18+4Р Практические –4 

Лабораторные -2 

 Итого  35 Практические -5 

Лабораторные – 4 

 

Содержание курса 11 класс 
Раздел 1 Вид (2 ч) 

Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К. 

ЛИННЕЯ (1 ч) 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений 

и животных. Бинарная номенклатура. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. 

Систематика. Бинарная номенклатура. 

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА (1 ч) 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф 

Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 

благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение 

теории Ламарка. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

Тема 1.3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА (1 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и 

социальноэкономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в 

области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (1 ч) 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина 

об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 

теории Дарвина. Понятие о синтетической теории эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. 

Бессознательный и методический отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (1 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому 

критерию. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. 

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (1 ч) 
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Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Демографические показатели и структура популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. 

Половая структура популяции. Возрастная структура популяции. 

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 

материал и элементарное эволюционное явление. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. 

Эволюционный материал. 

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные 

волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 

(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв изменчивости. 

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение изменчивости у особей одного вида. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. 

Мутационный процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф 

генов. 

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ (1ч) 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный).  

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ   

КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (1 ч) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, 

показывающие морфологические адаптации. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. 

Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и 

форма. Мимикрия. 

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое 

видообразование. Экологическое видообразование. 

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ (1 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Биологическое разнообразие. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ  ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (1 ч) 

Цитологические и молекулярнобиологические (молекулярногенетические), 

сравнительноанатомические (сравнительноморфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. 
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Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального 

развития позвоночных, му ля жи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие 

аналогичные и гомологичные органы, рудименты и ата визмы. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты.  

Атавизмы. 

Тема 1.14 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ  ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

(1ч) 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, 

опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния. 

Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (1ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы 

развития живой материи. Теория биопоэза. 

Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ  НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Появление человека. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр 

и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. 

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные 

периоды истории науки. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (1 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. 

Неоантропы. 

Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (1 ч) 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

Раздел 2 Экосистема (12 ч) 
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Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1 ч) 

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. 

Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона 

угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. 

Пределы выносливости. Ограничивающий фактор. 

Тема 2.2АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1 ч) 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ и организмов. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. Биологические 

ритмы. 

Тема 2.3БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  СРЕДЫ (1 ч) 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм.  

Хищничество. Конкуренция. Симбиоз. 

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (1 ч) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. 

Тема 2.5 ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ  И ПОТОК ЭНЕРГИИ В 

ЭКОСИСТЕМАХ (1 ч) 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и  

сети, экологические пирамиды и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистемах. 

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (1ч) 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

Экскурсии Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей 

местности. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 

Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (1 ч) 

Экологические нарушения. Агроценозы. 

Экскурсии Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

Основные понятия. Агроценоз. 

Тема 2.8 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (1 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. 



 

208  

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  В БИОСФЕРЕ (1 ч) 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ (1ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 

их использование. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные 

дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Тема 2.12 ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (1 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Основы рационального природопользования. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Заповедник. 

Заказник. Национальный парк. Красная книга. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Практические и лабораторные 

работы 

1 Вид 21 Практические -1 Лабораторные – 2 

2 Экосистема  12 Практические –2  

Экскурсии -2 

3 Резерв  2  

 Итого  35 Практические -3 

Лабораторные – 2 

Экскурсии - 2 

 

Астрономия (10-11 классы) (автор Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут) 

(базовый уровень) 

 

Результаты освоения курса  
Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному  

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
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жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

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

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения 

к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
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• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

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

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии 
Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 
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— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
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— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

т.п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 
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• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

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

ис- ходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Содержание учебного предмета  

Базовый уровень 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 
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Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Тематический план  

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Контрольн

ых работ 

Практическ

их  работ 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками 

2 - - 

2 Практические основы астрономии 5 1  

3 Строение Солнечной системы 7 1 1 

4 Природа тел Солнечной системы 8 1 1 

5 Солнце и звезды 6 1 1 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 - - 

7 Жизнь и разум во Вселенной 2 - - 

 Итого 35 4 3 

 

Физическая культура  

(предметная линия учебников автора В.И. Ляха) 

10-11 классы (базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

• В процессе обучения предмету физической культуры в единстве взаимодействия с 
изучением содержания других предметов личностные результаты будут отражать: 

• 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 к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умений 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыт эколого-

направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения учебной программы в конструкции 

межпредметных связей будут отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, 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; 
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• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз- 

личных 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 учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, правильно использовать 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. 

Планируемые предметные результаты 

 

• 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); 

• 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; 
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• 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, профессиональноприкладной 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; 

• 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 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 и 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. 
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Понятие телосложения и характеристика его основных 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 соревно-

ваниях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

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 физи-. ческими 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 
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(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 

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; передвижения 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). 
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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. 

Тематическое планирование в соответствии с учебником «Физическая культура. 10—

11 классы», автор — В. И. Лях (М.: Просвещение, 2014—2016). 

 

 Примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала (сетка часов) 

 
№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

  10 

класс 

11 

класс 

1 Базовая часть 90 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 7 

1.2 Спортивные игры 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 20 20 

1.5 Лыжная подготовка 17 17 

1.6 Элементы единоборств 8 8 

1.7 Плавание   

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Материал, связанный с региональными и национальными 

особенностями 

6 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углублённому изучению одного из видов спорта 

9 9 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная линия учебников СЧ.В.Ким) 10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

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 

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. 
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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 

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 
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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. 

Особенности содержания курса 
В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в 

области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования 

структуры и содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и 

принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое 

мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы 

культуры безопасности. 
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Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих 

весь объем содержания курса ОБЖ, 

а принцип «минимакса» положен в основу структурирования учебной информации 
каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных 

возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; 

— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших 

классах школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-

рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие 

проследить продвижение школьника на индивидуальном образовательном маршруте по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные 

границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие 

обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для 

прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, 

презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной 

информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных 

предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

— 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. 
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

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 
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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 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 

Тематическое планирование 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (5 ч) 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 ч) 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 ч) 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

Тематическое планирование 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человекав современной среде обитания (5 ч)   

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности (5 ч) 
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Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

 

 

Рабочие программы элективных курсов 

 

Рабочая программа  элективного курса «Индивидуальный проект»,  10-11 

классы  

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Результаты выполнения проекта обязательно должны отражать: 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

− навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

− способность постановки цели, планирование работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, презентации результатов; 

− навыки коммуникативной и рефлексивной деятельности, сформированность 

критического мышления. 

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;  
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  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

  знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

  умение структурировать знания; 

  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  

  владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

 В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится: 

 – формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

 – 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  курса 
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10 класс 

1. Проектная и исследовательская деятельность (13 ч.).  
Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как вид 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. 

Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. 

Практический проект.  

 Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект 

учащегося – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 

Структура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы 

проекта.   

 Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и 

выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления 

результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), 

выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: 

интервью, эксперименты, опросы, наблюдения.  

 Проектная и исследовательская деятельность: Особенности и структура проекта, 

критерии оценки.  

Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское 

поведение как творчество. Научные теории.  

 Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипотезы 

исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение 

гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и 

выводы.  

Методы эмпирического и теоретического 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); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному).  

 Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита 

замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской 

работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

2. Способы получения и переработки информации (7 ч.)  
 Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы с 

информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации.  

 Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия.  

Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информационных 

технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления 

данных. Компьютерная обработка данных исследования.  

 Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. 

Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с 

социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и 

графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  
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 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-

пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заметок). 

Инфографика. Скрайбинг. 

Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов.  

Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с 

помощью интеллект − карты.  

3. Создание индивидуальных проектов (15 часов)  
Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы.  

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и 

конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет 

исследования.  

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего 

плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 

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.).  

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация.  

 

11 класс 

1. Создание индивидуальных проектов (15 ч)  
   Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и 

конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет 

исследования. Работа над основной частью исследования: составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала.  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.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, 

рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. 

Отзыв. Рецензия. 

 2. Практическая работа над проектом (10 часов) 
 Индивидуальные консультации. Групповые занятия. Вариативные формы 

представления результатов. Составление конспекта выступления на защите. Отработка 

техник монолога. Отработка техник диалога. Техники аргументации 

 3. Публичная защита проекта (10 ч) 

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение 

итогов, анализ выполненной работы. Конференции.  
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Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

Проектная и исследовательская деятельность (13 часов) 

1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. 1 

2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию 2 

3. Планирование учебного проекта 2 

4. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности 2 

5. Построение гипотезы исследования. Предмет и объект исследования 2 

6. Методы эмпирического и теоретического исследования 2 

7. Практическое занятие по проектированию структуры 

индивидуального проекта 

2 

Способы получения и переработки информации (7 часов) 

8. Работа с информационными источниками 1 

9. Информационные ресурсы на бумажных носителях 1 

10. Информационные ресурсы на электронных носителях 1 

11. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации 1 

12. Требования к оформлению исследовательской работы 1 

13. Практическое занятие оформление  списка источников и литературы 2 

Создание индивидуальных проектов (15 часов) 

14. Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы. 

2 

15. Работа над введением научного исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности. 

2 

16. Работа над основной частью исследования: составление 

индивидуального рабочего плана. 

3 

17. Методы исследования. 3 

18. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

5 

Итого 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество 

часов 

Создание индивидуальных проектов (15 часов) 

1. Общие требования к оформлению проекта 1 

2. Оформление пояснительной записки к проекту. 2 

3. Особенности оформления текста исследовательской работы (стили 

текстов).  

3 

4. Правила оформления титульного листа, содержания проекта.  1 

5. Оформление библиографического списка. 2 

6. Оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем.  3 

7. Презентация к проекту. Оформление слайдов в программе PowerPoint». 

Правила оформления демонстрационных материалов (плакатов)  

3 

Практическая работа над проектом (10 часов) 

8. Оформление проектных работ 2 

9. Вариативные формы представления результатов. 1 

10. Составление конспекта выступления на защите. 2 

11. Отработка техник монолога и диалога. Техники аргументации. 1 
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12. Индивидуальные консультации.  4 

Публичная защита проектов (10 часов) 

13. Подготовка к публичной защите проектов. 3 

14. Предзащита проектов 3 

15. Защита проектов 4 

Итого 35 

 

Элективный курс «Общественные ценности мировой художественной культуры» (10-

11 класс) на основе авторской программы: «Мировая художественная культура. 

Программа курса: 5-9 кл.; 10-11 кл. /Л.А.Рапацкая . – М.: Гуманитар. изд. центр. 

ВЛАДОС, 2014. 

Планируемые результаты освоения курса 
В результате изучения элективного курса ученик 

научится понимать 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественнойкультуры; шедевры мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

получит возможность научиться  
 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, 

отзывы,сочинения,рецензии) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: определения путей своего культурного развития; 

 профессионального самоопределения. 

 

Содержание курса (10 класс) 

  Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из России. 

Раздел 1. Восточные художественные культуры – верность заветам предков. 

Раздел 2. История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христивнской традиции. 

Раздел 3. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. 

 

Содержание курса (11 класс) 

Художественные культуры мира XIX-XX вв.: взгляд из России. 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX - начала XXв. 

Раздел 2. Художественная культура России XIX – начала XXв. 

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XXв. 

Раздел 4. Русская художественная культура XXв.: от эпохи тоталитаризма до возвращения 

к истокам. 

 Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п  Разделы и темы программы 
Количество 

часов 

1. 

 Художественная культура Древнего и средневекового 

Востока. 5 

2. 

Художественная культура Европы: становление 

христианской традиции. 6 
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3. 

Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры: у истоков национальной традиции  (ХХ-ХVIII вв.). 4 

4. 

«Начало всех начал»: от языческой к православной 

художественной культуре. 2 

5. Художественное наследие древнерусских княжеств. 2 

    6. Художественная культура Московской Руси. 5 

7. Художественная культура «бунташного века». 3 

8. Русская художественная культура 18 века 8 

   Итого 35 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 
 Разделы и темы программы 

Количество 

часов 

1. 

 Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в 

Европейской художественной культуре XIX-начала XXв. 5 

2. Художественная культура России:  XIX-начала XXв 5 

3.  Европа и Америка: художественная культура ХХв. 4 

4.  Русская художественная культура XXв. 4 

5.  Русская художественная культура первой половины XIX в. 4 

    6.  Русская художественная культура пореформенных лет 4 

7.  Художественная культура серебряного века 4 

8. 

 Судьба русского искусства в период становления и 

развития культуры советской эпохи 5 

   Итого 35 

 

Элективный курс «« Основы экономики» (10 класс)  

 

Планируемые результаты освоения элективного  курса  «Основы экономики» 

Личностные результаты освоения экономики должны отражать: 

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

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

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) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

4) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения экономики включают: 

1) умение работать с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

2) способность критически осмысливать экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

3) освоение экономического анализа; 

4) умение решать задачи, раскрывающие типичные экономические ситуации (вычислять на 

условных примерах); 

5) освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации в реальной жизни; 

6) 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; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

8) 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; 

9) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

11) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою ьточку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Результаты освоения экономики включают: 

1) знание и понимание смысла основных теоретических положений экономической науки; 

2) знание основных экономических принципов функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

3) умение приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

4) умение описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

5) умение объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 
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выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

6) умение сравнивать / различать спрос и величину спроса; предложение и величина 

предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; организационно-правовые 

формы предприятий; акции и облигации; 

Содержание  учебного курса 

10 класс (35 часов) 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки. (1 час) 

Ограниченность ресурсов, проблема выбора, экономические блага, свободные блага, 

факторы производства, природные ресурсы, капитал, трудовые ресурсы, рента, процент, 

заработная плата. 

Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты, кривая производственных 

возможностей, рациональное поведение. 

Фундаментальные вопросы экономики, микроэкономика, макроэкономика, позитивный 

подход к экономике, нормативный подход к экономике. Экономическая модель, метод 

экономической науки, измерение экономических величин, номинальные величины, 

реальные величины, индексы. Факторы производства и факторные доходы. 

Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. (1 час) Два способа 

решения фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая система,  

ыночная система, рынок, разделение труда, частная собственность, конкуренция. Домашнее 

хозяйство, фирма, кругооборот доходов. Рыноки его функции. 

Положительные внешние эффекты, отрицательные внешние эффекты, частные блага, 

общественные блага, смешанная экономика. 

Кругооборот доходов в рыночной экономике. Ограниченность возможностей рынка. 

Смешанная экономика. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (2 часа) 

Понятие спроса и закон спроса. Спрос, величина спроса, закон спроса, эффект дохода, 

эффект замещения, принцип убывания маржинальной полезности, эффект Гиффена, 

детерминанты спроса, низшие товары. Понятие предложения и закон предложения. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, детерминанты предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное количество товара, совершенная 

конкуренция, несовершенная конкуренция. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. Товарный дефицит, излишек товаров. Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. Факторы спроса. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения. (1 час) 

Эластичность, эластичный спрос, неэластичный спрос, спрос с единичной эластичностью, 

абсолютно (совершенно) эластичный спрос, абсолютно (совершенно) неэластичный спрос, 

коэффициент эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичность. 

Детерминанты ценовой эластичности спроса. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. 

Факторы предложения. Ценовая эластичность предложения. Эластичность предложения по 

цене, эластичное предложение, неэластичное предложение, коэффициент эластичности 

предложения по цене. Практическое применение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя.(2 часа) 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Полезность, общая полезность, предельная полезность, закон убывающей предельной 

полезности, кривая общей полезности, кардиналистский подход измерения полезности. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор. Кривые безразличия. 

ьОрдиналистский подход, кривая безразличия, карта безразличия, предельная норма 

замещения, форма кривых безразличия. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 
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Бюджетное ограничение, бюджетная линия, реальный доход, потребительское равновесие, 

кривая индивидуального спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки. (2 часа) 

Современная фирма и ее цели. Фирма - коммерческая организация. 

Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. Фирма, 

юридическое лицо, хозяйственное товарищество, акционерное общество, акция, 

контрольный пакет акций, облигация. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Бухгалтерские и экономические издержки, основной капитал, амортизация,  

явные и неявные издержки, бухгалтерская и экономическая прибыль. Положительный 

эффект масштаба производства, отрицательный эффект масштаба производства, 

неизменный эффект масштаба производства, минимально эффективный размер 

предприятия. 

Тема 7. Предпринимательство. (1 час) 

Понятие предпринимательства. Бизнес, предпринимательство, предпринимательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие, 

хозяйственные товарищества и общества, акционерное общество, производственный 

кооператив, унитарное предприятие. Предпринимательство как социальное действие. 

Факторы успешной предпринимательской деятельности. 

Менеджмент и его функции. Менеджер, менеджмент, планирование, мотивация, контроль. 

Мотивация как функция менеджмента. Маркетинг, сегмент рынка, сегментация рынка. 

Маркетинг и его основные элементы. 

Тема 8. Деньги и банковская система. (2 часа) 

Роль денег в рыночной экономике. Деньги, средство платежа, средство обмена, 

ликвидность денег, товарные деньги, кредитные деньги, демонетизация золота. Деньги и их 

функции. Банки и банковская система. Коммерческие банки. Пассивные и активные 

операции банка, банковские ссуды, активы банка, пассивы банка, баланс банка. 

Потребительский кредит, ипотечный кредит, кредитные карточки, дебетные карточки, 

овердрафт. Центральный банк. Учетная ставка Центрального банка. 

Тема 9. Рынки факторов производства. (1час) 

Особенности рынков факторов производства. Производный спрос, заработная плата, рента, 

процент, прибыль. Рынок труда и заработная плата. Предельный продукт ресурса в 

денежном выражении, предельные издержки на ресурс, правило максимизации прибыли  

при найме работника, кривая спроса на труд, кривая предложения труда.Государственное 

регулирование минимума заработной платы. Рынок услуг земли. 

Экономическая рента земельная рента, чистая экономическая рента. Капитал и процент. 

Дисконтирование, цена земли, текущая дисконтированная стоимость, чистая 

дисконтированная стоимость потока доходов. 

Тема 10.Конкуренция и рыночные структуры.(1 час) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

монополия, олигополия. Совершенная конкуренция . Прайс - тейкеры, прайс - мейкеры, 

общий доход фирмы, общие издержки фирмы, средний доход фирмы, предельный доход 

фирмы, предельные издержки, оптимальный объем производства продукции, состояние 

равновесия фирмы. Монополия. 

Естественная монополия, ценовая дискриминация, совершенная ценовая дискриминация, 

государственная антимонопольная политика, доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта. Олигополия. Олигополическая взаимозависимость, картель, лидерство в ценах, 

неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция, дифференцированная 

продукция. 

Тема 11. Валовый внутренний продукт и национальный доход. (2 часа) 

Валовый внутренний продукт. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

Личные финансы. Финансы домохозяйства. Номинальный и реальный валовый внутренний 

продукт. 
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Тема 12. Макроэкономическое равновесие.(2 часа) 

Доход, потребление и сбережения. Функции потребления. Сбережения и инвестиции. 

Мультипликатор. Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. 

Кривая IS. Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Общее равновесие на 

товарном и денежном рынках. 

Тема 13.Экономический цикл, занятость, безработица. (2 часа) 

Экономический цикл, механизм экономического цикла, занятые и безработные, причины и 

формы безработицы, последствия безработицы и государственное регулирование 

занятости. 

Тема 14. Инфляция. (2 часа) 

Определение инфляции и ее измерение. ДЕФЛЯЦИЯ; виды инфляции. ПРИЧИНЫ 

ИНФЛЯЦИИ. Последствия инфляции. 

Тема 15. Экономический рост. (2 часа) 

Содержание экономического роста, измерение экономического роста, производственная 

функция и факторы роста, экстенсивные и интенсивные факторы роста. 

Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце ХХ века. Экономические 

циклы. 

Тема 16. Экономика и государство. (2 часа) 

Политика экономической стабилизации, бюджетно-финансовая политика, кредитно – 

денежная политика, роль государства в стимулировании экономического роста, 

государственный долг. 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок. (2 часа) 

Мировое хозяйство, международная торговля, внешнеторговая политика, валютный рынок. 

Обменный курс валюты. Глобальные экономические проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

Тема 18. Международное движение капиталов. (1 час) 

Международное движение капиталов. Еврорынок. Международные финансовые 

организации. Прямые зарубежные капиталовложения. Портфельные инвестиции. 

Транснациональные компании. 

Тема 19. Платежный баланс. (1 час) 

Платежный баланс. Сделка. Резиденты и нерезиденты. Принципы построения платежного 

баланса. 

Тема 20. Международная экономическая интеграция. (2 часа) 

Экономическая интеграция. Формы международной экономической интеграции: зоны 

свободной торговли, Таможенный союз, Общей рынок, экономический союз. 

Тема 21. Экономика современной России.(2 часа) 

Экономика современной России. Основные предпосылки и направления рыночных реформ 

в России. Либерализация экономики. Макроэкономическая стабилизация. Структурные 

преобразования. Институциональные преобразования. 

Реформы в социальной сфере. 

Итоговое повторение. (1 час) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Предмет и метод экономической науки.  1 

2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 1 

3-4 Спрос, предложение и рыночное равновесие 2 

5. Эластичность спроса и предложения 1 

6-7. Поведение потребителя 2 

8-9. Фирма. Производство и издержки 2 

10 Предпринимательство 1 

11-12 Деньги и банковская система 2 

13. Рынки факторов производства 1 
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14 Конкуренция и рыночные структуры. 1 

15-16 Валовый внутренний продукт и национальный доход. 2 

17-18 Макроэкономическое равновесие 2 

19-20 Экономический цикл, занятость, безработица. 2 

21-22 Инфляция. 2 

23-24 Экономический рост. 2 

25-26 Экономика и государство. 2 

27-28 Международная торговля и валютный рынок 2 

29 Международное движение капиталов 1 

30 Платежный баланс. 1 

31-32. Международная экономическая интеграция 2 

33-34 Экономика современной России. 2 

35 Итоговое повторение. 1 

  35  

 

Программа элективного курса  «Основы экономических и правовых знаний» 

10-11 классы 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Планируемые личностные результаты: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,  

– обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

 − формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего  места и роли в экономическом пространстве; 

 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли;  

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений.  

 

Планируемы предметные результаты: 
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  
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− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

 − сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом;  

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

Содержание курса  

10 класс 

 

1. Экономика и экономическая наука (2 часа) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы.  

2. Экономические системы (3 часа) 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

3. Семейная экономика (3 часа) 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство доходов 

и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. Страхование. 

4. Рынок (3 часа) 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. 

Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и 

предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

5. Фирма (4 часа) 

 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.  

 6. Роль государства в экономике (3 часа) 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы фискальной политики государства 

7. ВВП, его структура и динамика (3 часа) 
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Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

8.Рынок труда и безработица (3 часа) 

 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

9. Деньги, банки, инфляция (3 часа) 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании.  

 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства. 

  10. Элементы международной экономики (3 часа) 

  Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.  

   11. Основные проблемы экономики России (4 часа) 

    Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

 

11 класс 

1. Система российского права» (5 часов) 

 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в 

силу законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2. Гражданство в Российской Федерации (2 часа) 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

3. Основные конституционные права и обязанности граждан в России (5 часов) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства. 

Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и 

процедуры избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

 4. Гражданские правоотношения (5 часов) 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на 

движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их 

рассмотрения. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные 
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права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Споры и порядок их рассмотрения 

          5. Семейные правоотношения (4 часа) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

  6. Трудовые правоотношения (4 часа) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения.  

  7. Социальное обеспечение (1 час) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия. 

  8.  Процессуальные правоотношения (7 часов) 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по 

делам об административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Экономика и экономическая наука.  2 

2. Экономические системы. 3 

3. Семейная экономика.  3 

4. Рынок.  Рынок одного товара.  3 

5. Фирма.  4 

6. Роль государства в экономике.  3 

7. ВВП, его структура и динамика  3 

8.  Рынок труда и безработица  3 

9. Деньги, банки, инфляция  3 

10. Элементы международной экономики  3 

11. Основные проблемы экономики России  4 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1.  Система российского права. 5 

2.  Гражданство в Российской Федерации. 2 

3.  Основные конституционные права и обязанности граждан в России.  5 

4.  Гражданские правоотношения. 5 

5.  Семейные правоотношения.  4 

6.  Трудовые правоотношения. 2 

7.  Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения 

2 

8.  Социальное обеспечение  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Пенсии и пособия. 

1 

9.  Процессуальные правоотношения. Принципы гражданского 2 
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процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства 

по делам об административных правонарушениях. 

10.  Процессуальные правоотношения. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

2 

11.  Процессуальные правоотношения. Основания и порядок обращения 

в Конституционный Суд Российской Федерации.  

2 

12.  Право. 1 

Итого 33 

 

Программа элективного курса «Задачи по физике повышенной сложности»  

10-11 классы 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

Планируемые личностные результаты: 

− развить индивидуальные, творческие способности учащихся,  коммуникативные навыки;  

− сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки;  

− сформировать  способность к образованию, самообразованию, сознательное отношение к 
непрерывному образованию; 

− сформировать навыки сотрудничества со сверстниками, готовность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

− сформировать  умение самостоятельно определять цели и составлять планы 

деятельности; самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

− развить  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности. 

− развить способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения задач 
различного типа, умение ориентироваться в различных источниках информации, умение 

использовать ИКТ для решения стоящих задач; 

− сформировать умение самостоятельно оценивать и принимать решения; 
− развить умение познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Планируемые предметные результаты: 

− сформировать  мыслительные операции, необходимые при решении задач: 

целесообразность (осознание результата), конструктивность (описание физических 

объектов), последовательность (удержание в сознании общего плана решения), 

завершенность (получение  реальных ответов)  

− развить умение решать физические задачи, уверенно пользоваться физической теорией  
при решении задач различного типа, объяснять полученные результаты. 

− сформировать навыки решения типовых задач с подтекстом, решения задач повышенной 
сложности, решения одной задачи несколькими способами. 

 

Содержание курса 

 10 класс 
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Что такое физическая задача. Классификация задач. Примеры задач различных типов. 

Состав физической задачи. Физическая теория и методы решения задач. Способы и техника 

составления задач. Правила и приемы решения физических задач. Значение задач в 

обучении и в жизни. 

Задачи на расчет параметров равноускоренного движения. Решения графических 

задач на движение. Применение законов динамики материальной точки. Задачи на 

движение тел под действием нескольких сил. Законы сохранения в механических 

процессах. 

Задачи на строение и свойство газов. Особенности решения задач на агрегатные 

состояния вещества. Составление уравнения теплового баланса. Задачи на расчет 

механического напряжения, модуля Юнга. Применение законов термодинамики при 

решении задач. 

Итоговое  тестирование 

 

11 класс 

Особенности решения задач по электростатике. Задачи на применение принципа 

суперпозиции полей. Задачи на применение законов постоянного тока. Расчет 

электрических цепей. Применение закона Ома для полной цепи. Решение задач на расчет 

характеристик магнитного поля. Задачи на  расчет сил Ампера и Лоренца. Применение 

правил правой  и левой руки. Задачи на  определение ЭДС индукции  иа применение 

правила Ленца.  Электромагнитные колебания. Расчет цепей переменного тока. 

Применение правил дифференцирования при решении задач по теме «Электромагнитные 

колебания и волны». Задачи на применение законов оптики. 

Решение задач на законы фотоэффекта. Задачи на расчет энергии связи, дефекта масс. 

Расчет  энергетического выхода ядерных реакций. Задачи на закон радиоактивного распада. 

 Определение отношения к структуре и процессу решения исследовательских задач. 

Решение исследовательских задач. 

Решение задач повышенной  сложности. 

Итоговое  тестирование 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Учебные физические задачи 5 

2. Механика 15 

3. Молекулярная физика 12 

4. Итоговое занятие 2 

Итого 34 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Электродинамика  15 

2. Квантовая физика  6 

3. Исследовательские задачи 6 

4. Готовимся к ЕГЭ 5 

5.  Итоговое занятие 1 

Итого 33 

 

Программа элективного курса «Биология и медицина»  

10-11 классы 

 

Планируемые образовательные результаты 
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Планируемые личностные результаты: 

− ориентация учащихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность учащихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

 

Планируемые метапредметные  результаты: 

− 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. 

− 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. 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
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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. 
−  

Планируемые предметные  результаты: 

− понимать и знать организацию медицинской службы; классификацию инфекционных 

болезней; правила ухода за больными; правила проведения лечебных процедур; 

особенности работы младшего и среднего медицинского персонала; правила оказания 

первой медицинской помощи; правила выписки и хранения лекарств; правила хранения 

медицинских препаратов, и применения; 

−  практически применять знания в жизни; 

− ухаживать за больными терапевтическими, хирургическими, новорожденными, 

инфекционными;  

− оказывать доврачебную помощь; 

− иметь представление о выписке и хранении лекарств; 

− использовать средства дезинфекции; 

− применять средства личной гигиены; 

− транспортировать больных. 

− 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; 

− сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

− обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

− приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

− распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

− распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

− описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

− объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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− 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. 

 

Содержание курса 

 10 класс 

1. Основные направления медицины 

Медицина – ровесница человечества. 

История медицины. Великие анатомы и врачи. Известные русские врачи. 

Основные научные дисциплины в медицине. Значение первой медицинской помощи. 

Значение само- и взаимопомощи. 

Основные направления медицины: 

Дерматология – направление медицины, которое занимается изучением заболеваний 

кожи, выяснением причин их появления, проявления и механизмов развития, изучает 

основные методы диагностики, лечения и профилактических мероприятий. 

Гастроэнтерология - раздел медицины, изучающий строение и основные задачи 

пищеварительной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, методов их 

диагностики, лечения и профилактических мер. 

Кардиохирургия и кардиология - изучение этиологий, патогенезов, клинических 

проявлений болезней сердечнососудистой системы. Данное направление медицины 

призвано проводить диагностику, заниматься лечением и профилактикой заболеваний 

сердца. 

Гинекология - направление медицины, изучающее женские половые органы и 

занимающееся лечением и профилактикой их заболеваний. 

Лечение бесплодия – применение методов и приемов, которые способствуют 

оплодотворению и успешному зачатию ребенка. Оно предусматривает не только лечебные 

процедуры, а и искусственное оплодотворение. 

Нефрология – направление, которое изучает и исследует функциональные 

способности и болезни почек. 

Неврология – область медицины, которая углубленно изучает причины 

возникновения заболеваний нервной системы, а также выясняет основные причины и 

механизмы развития данных заболеваний, способствует познаниям симптоматики и изучает 

способы диагностических исследований, лечения и профилактических мероприятий. 
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Онкология – направление, изучающее опухоли, причины их возникновения, уровень 

развития, а также, занимается их эффективным лечением и профилактикой. 

Ортопедия – область хирургии, которая изучает и занимается лечением и 

профилактикой деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы, которые 

человек получил в результате травм или врожденных деформаций. 

Отоларингология – диагностика, лечение и профилактика заболеваний уха, горла и 

носа. 

Офтальмология – направление, которое изучает, диагностирует и успешно лечит 

заболевания глаз, устраняет клинические проявления нарушения зрения. 

Пластическая хирургия – раздел медицины, непосредственно, хирургии, который 

осуществляет операционное вмешательство с целью устранения деформаций и коррекции 

частей тела или органов. 

Педиатрия – лечение детей до момента достижения ими совершеннолетия. 

Урология – направление, которое занимается лечением, профилактикой и 

диагностикой органов мочевой системы, мужской половой системы, заболеваний 

надпочечников и других процессов в забрюшном пространстве. Система медицинского 

образования в России. 

Организация медицинской помощи населению РФ. 

Научная, лечебная и профилактическая медицина. Медицинские учреждения. Отрасли 

современной медицины: терапия, хирургия. Медицинская специализация. Медицинская 

инженерия: рентген, УЗИ, томограф, эндоскопия, кардиограф, тонометры, фонендоскопы. 

Биологические и химические исследования. Традиционная и нетрадиционная медицина. 

Гомеопатия и аллопатия.  Определение понятия «Здоровье».   

2. Болезни и их лечение 

Болезнь – что это такое? Поведение заболевающего и заболевшего человека. 

Установление щадящего режима, самонаблюдение, обращение к врачу. Выполнение всех 

предписаний врач. Уход за больным человеком. Правила личной безопасности. 

Правильный прием лекарств. Правила хранения лекарственных препаратов в доме. 

Производственный и бытовой травматизм. Оказание доврачебной помощи. Оформление 

документов о временной нетрудоспособности. Справочный фонд на домашнем 

компьютере. 

Основы гигиенических знаний. 

Основы медицинской этики и деонтологии. Клятва Гиппократа. Сохранение 

медицинской тайны. Лечение медицинским словом. Этика профессиональных деловых 

отношений. Психологические особенности медицинских профессий. Опасность 

медицинской работы. Факторы риска. Условия труда медицинских работников. 

Профессиональные  заболевания медиков. Имидж медицинской фирмы и персонала. 

Униформа. Стиль обслуживания пациентов. 

Основы эпидемиологии. 

Боль и обезболивание. Возвращение к жизни. 

Диагностика – искусство распознавать. 

Лекарственные средства, дозы их применения. Способы введения лекарственных 

средств. Хранение лекарственных средств. Лекарственные растения: виды, правила сбора и 

хранения, действия этих растений. Лекарственные препараты. Лекарственные травы. 

Лечение. Уход за больным. Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия. 

Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Понятие «десмургия». Повязка, 

перевязка. Виды перевязочного материала. Правила наложения повязок. 

Практическая работа. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Первая медицинская помощь при остановке дыхания и 

сердечной деятельности. Сердечный приступ. Способы искусственного дыхания. Непрямой 

массаж сердца при остановке сердечной деятельности. 
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Практическая работа. Первая медицинская помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания. 

Обморок. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Кровотечения, их виды. 

Характеристика. Гемостаз. Остановка кровотечения. Мероприятия при внутреннем 

кровотечении. 

Практическая работа. Первая помощь при кровотечении. 

Первая медицинская помощь при переломах. Переломы костей, их распознавание. 

Иммобилизация (основные правила). Осложнения при переломах. 

Практическая работа. Первая медицинская помощь при переломах. 

Ожоги. Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

Обморожения. Электротравмы. Причины травматического шока. Фазы 

травматического шока. Предупреждение шока. Профилактика шока. Противошоковые 

мероприятия. 

Утопление.Отравления.  Острая остановка кровообращения. 

Эпидемии. Инфекционные заболевания. Возбудители инфекционных болезней. 

Основные признаки инфекционных  болезней.   Профилактика  инфекционных  болезней. 

Дезинфекция. Меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

 

11 класс 

 

1. Терапия как область медицины 

Терапия (внутренние болезни) — область медицины, занимающаяся изучением 

заболеваний внутренних органов. Основные разделы терапии (кардиология, нефрология и 

т.д.) Основные приемы диагностики заболеваний (осмотр, опрос, пальпация, перкуссия, 

аускультация, измерение пульса артериального давления). Особенности диагностики 

внутренних болезней. Посещение терапевтического отделения. Беседа с больными (при их 

согласии). Просмотр рентгеновских снимков. Обучение измерению пульса, артериального 

давления, частоты дыхания. 

2. Невропатология как область медицины 

Невропатология (клиническая неврология, нервные болезни) — раздел неврологии, 

являющийся самостоятельной областью клинической медицины: изучает 

этиологию, патогенез и клинические проявления болезней нервной системы и 

разрабатывает методы их диагностики, лечения и профилактики. Особенности диагностики 

нервных болезней. Посещение неврологического отделения. Беседа с больными (при их 

согласии). Понятие Инсульт. Основные проявления инсульта на примере осмотра больных, 

первые признаки заболевания. Просмотр КТ-снимков. 

3. Травматология как раздел хирургии 

Травматология (от греч. травма — рана, увечье + логос— учение) — 

раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека 

различных травмирующих воздействий, последствия травм, методы их лечения. 

Классификация травм. Методы лечения травм. Посещение травматологического отделения. 

Основные отличия отделений хирургического профиля от терапевтического. Беседа с 

больными (при их согласии). Основные признаки перелома кости на примере осмотра 

больных. Оказание первой помощи. Просмотр рентгеновских снимков переломов костей 

различной локализации. 

4. Хирургия как область медицины 

Хирургия – это раздел медицины, который занимается болезнями, лечение которых 

требует оперативного вмешательства. Основные разделы хирургии (торакальная хирургия, 

абдоминальная хирургия и т.д.). Особенности диагностики хирургических болезней. 

Посещение хирургического отделения. Беседа с больными и их осмотр (при их согласии). 

Присутствие при перевязке. Гнойная и чистая хирургия. Посещение операционного 

https://www.google.com/url?q=http://www.nedug.ru/desease/%25d0%259f%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b7&sa=D&ust=1583527423538000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&ust=1583527423539000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423539000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423539000
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отделения (травматологическая, эндоскопическая операционные, операционные для 

плановых и срочных операций). Основные хирургические инструменты. Основное 

медицинское оборудование, используемое при операциях (наркозные, дыхательные 

аппараты, операционные столы, эндоскопическое оборудование). 

5. Психиатрия и наркология 

Психиатрия — отрасль медицины, изучающая нарушения психических функций и, 

вследствие этого, объективного восприятия действительности, вызванное 

заболеваниями человека. 

Наркология - это отдельная наука, изучающая явления физической и психологической 

зависимости от психоактивных веществ, методы лечения и предупреждения данных 

заболеваний. Особенности обследования больных с психическими 

заболеваниями. Посещение наркологического отделения. Беседа с больными и их осмотр 

(при их согласии). Наркомания и алкоголизм – тяжелые заболевания психики и тела, 

признаки, стадии, осложнения, последствия. Суициды. Профилактика суицида. Основные 

причины суицида. Основные признаки суицидальных мыслей. 

6. Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке 

Педиатрия - раздел медицины, связанный с развитием детей, уходом за ними, а также 

с диагностикой и лечением детских заболеваний. Основные особенности при обследовании 

и лечении детей. Посещение детского отделения больницы. Посещение отделения 

патологии новорожденных. Участие в осмотре ребенка. 

7. Инфектология 

Инфекционные болезни – область медицинской науки о заразных заболеваниях 

человека. Особенности диагностики  и лечения инфекционных заболеваний. Понятие 

эпидемиологического анамнеза. Эпидемиологическое расследование. Посещение 

инфекционного отделения.  Беседа с больными и их осмотр (при их согласии). Особенности 

устройства и режима инфекционного отделения. 

8. Акушерство и гинекология. Неонатология 

Акушерство — клиническая дисциплина, которая изучает физиологические и 

патологические процессы, происходящие в организме женщины в связи с зачатием и 

беременностью, в родах и послеродовом периоде, а также разрабатывает методы 

родовспоможения, профилактики и лечения осложнений беременности и родов, 

заболеваний плода и новорождённого. Особенности акушерства как отдельной 

медицинской науки. Основные задачи акушерства. 

Гинекология — отрасль медицины, изучающая заболевания, характерные только 

для организма женщины, прежде всего — заболевания женской репродуктивной системы. 

Связь акушерства и гинекологии. Особенности диагностики в акушерстве и гинекологии. 

 Особенности осмотра пациентки. 

Неонатология -  раздел медицины, который изучает младенцев и новорождённых, их 

рост и развитие, их заболевания и патологические состояния. Цели и задачи неонатологии. 

Связи неонатологии с акушерством и гинекологией. Период новорожденности, 

особенности новорожденного ребенка. Понятие недоношенности. 

Посещение акушерско-гинкологического отделения и неонатального поста. Знакомство с 

оборудованием для выхаживания недоношенных детей. Присутствие на УЗИ беременной 

(при согласии). 

9. Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные между собой 

науки 

Анестезиология — раздел медицины, занимающийся изучением средств и методов 

обеспечения анестезии (то есть потери чувствительности, в том числе болевой) при 

различных острых болевых синдромах, шоковых состояниях, травмах, хирургических 

вмешательствах. 

https://www.google.com/url?q=http://ru.science.wikia.com/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423540000
https://www.google.com/url?q=http://ru.science.wikia.com/wiki/%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F?action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&ust=1583527423541000
https://www.google.com/url?q=http://ru.science.wikia.com/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA&sa=D&ust=1583527423541000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423542000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1583527423542000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&ust=1583527423543000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2596%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423543000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423543000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423544000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586&sa=D&ust=1583527423544000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2591%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9&sa=D&ust=1583527423544000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1583527423544000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423545000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423545000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423545000
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Реаниматоло гия (интенсивная терапия) — наука, изучающая закономерности смерти и 

оживления организма с целью выработки наиболее эффективных методов профилактики и 

восстановления угасающих или только что угасших жизненных функций организма. 

Связь анестезиологии и реаниматологии. Четыре компонента анестезии. 

Посещение отделения анестезиологии и реанимации. Знакомство с основным 

оборудованием для поддержания жизнеобеспечения пациента. Осмотр больных (при 

наличии согласия).   

10. Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза 

Патологическая анатомия — научно-прикладная дисциплина, изучающая 

патологические процессы и болезни с помощью научного, главным образом 

микроскопического, исследования изменений, возникающих в клетках и тканях организма, 

органах и системах органов. Основные задачи патологической анатомии. 

Патологоанатомическая практика — учение об организации патологоанатомической 

службы и практической деятельности врача-патологоанатома. 

Судебно-медицинская экспертиза применяется для разрешения специальных 

медицинских и биологических вопросов, возникающих в практической деятельности 

органов суда и следствия.  Основные задачи  СМЭ. 

Посещение патологоанатомического отделения и морга больницы (при наличии 

письменного согласия родителей). 

11. Лабораторная диагностика 

Лабораторная диагностика — совокупность методов, направленных на анализ 

исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования. Роль 

лабораторной диагностики в постановке диагноза и назначении лечения. 

Основные виды лабораторной диагностики. Посещение клинико-диагностической и 

бактериологической лабораторий больницы. Знакомство с основным диагностическим 

оборудованием. 

12. Лучевая диагностика 

Лучевая диагностика – это практическая дисциплина, которая изучает использование 

разного рода излучений с целью обнаружения и распознавания большого количества 

заболеваний. Виды лучевой диагностики (рентгенодиагностика, радионуклидное 

исследование, УЗИ, компьютерная томография, термография). Плюсы и минусы лучевой 

диагностики. Посещение отделения лучевой диагностики (кабинет флюорографии, 

маммографии, рентген, кабинет компьютерной томографии, кабинет УЗИ) Просмотр 

снимков. 

13. Функциональная диагностика 

Функциональная диагностика – это отрасль медицины, которая занимается 

диагностикой заболеваний органов и систем организма и оценкой 

их функциональных возможностей с помощью инструментальных методов исследования. 

Виды функциональной диагностики (электрокардиография, электроэнцефалография, 

измерение функций внешнего дыхания и пр.). Посещение отделения функциональной 

диагностики. Знакомство с основной диагностической аппаратурой. Присутствие при 

диагностике больных. Просмотр результатов исследований.   

14. Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-поликлиническое звено 

здравоохранения 

Поликлиника  — многопрофильное или специализированное лечебно-

профилактическое учреждение для оказания 

амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому. Структура 

поликлиники для взрослых. Основные функции поликлиники. Особенности и отличия от 

других амбулаторно-поликлинических учреждений. Посещение взрослой поликлиники, 

знакомство с основными отделениями и кабинетами. 

15. Детская поликлиника 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D1%258C&sa=D&ust=1583527423546000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC&sa=D&ust=1583527423546000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423548000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423548000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423548000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9&sa=D&ust=1583527423549000
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Детская поликлиника - это лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее 

амбулаторно-поликлиническую помощь детям до 14 лет включительно. Структура детской 

поликлиники. Основные функции поликлиники. Особенности и отличия от других 

амбулаторно-поликлинических учреждений. Посещение детской поликлиники, знакомство 

с основными отделениями и кабинетами. 

16. Женская консультация 

Женская консультация — амбулаторно-поликлиническое лечебно-профилактическое 

учреждение, основной задачей которого является амбулаторная и диспансерная помощь 

женщинам в период беременности и послеродовый период, гинекологическая 

помощь. Структура женской консультации. Основные функции женской консультации. 

Особенности и отличия от других амбулаторно-поликлинических учреждений. Посещение 

женской консультации, знакомство с основными отделениями и кабинетами. 

17.  Стоматологическая поликлиника 

Стоматологическая поликлиника — это лечебно-профилактическое учреждение, 

деятельность которого направлена на профилактику стоматологических заболеваний, 

своевременное выявление и лечение больных с заболеваниями челюстно-лицевой 

области. Структура стоматологической поликлиники. Основные функции 

стоматологической поликлиники. Особенности и отличия от других амбулаторно-

поликлинических учреждений. Посещение стоматологической поликлиники, знакомство с 

основными отделениями и кабинетами. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Основные направления медицины. 15 

2. Болезни и их лечение. 19 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Терапия как область медицины. 2 

2. Невропатология как область медицины. 2 

3. Травматология как раздел хирургии. 2 

4. Хирургия как область медицины. 2 

5. Психиатрия и наркология. 2 

6. Педиатрия - наука о здоровом и больном ребенке. 2 

7. Инфектология. 2 

8. Акушерство и гинекология. Неонатология. 2 

9. Анестезиология и реаниматология как две неразрывно связанные 

между собой науки. 

2 

10. Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза. 2 

11. Лабораторная диагностика. 2 

12. Лучевая диагностика. 2 

13. Функциональная диагностика. 2 

14. Взрослая поликлиника – первичное амбулаторно-поликлиническое 

звено здравоохранения. 

2 

15. Детская поликлиника. 2 

16. Женская консультация. 2 

17. Стоматологическая поликлиника. 1 

Итого 33 

 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423549000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423550000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423550000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BC%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423550000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&ust=1583527423550000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0&sa=D&ust=1583527423551000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B4%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&ust=1583527423551000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423551000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1583527423551000
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» для учащихся 

10-11  класса. Реализуется в количестве 102 часов в год (из расчета 3 часа в неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовка к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи своего обучения и подготовки к сдаче нормативов, планировать пути достижения 

целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, 

разрешать конфликты.  

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической культуры 

в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, в 

приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

Содержание: 

Раздел 1. Основы знаний  

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, 

значение в физическом воспитании детей школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 3-

й уровне комплекса ГТО, нормативные требования.  

Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для формирования 

жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе ГТО. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь при травмах во 

время занятий физическими упражнениями и в пешем туристском походе. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: на месте, с 

продвижением вперёд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий старт 5—10 м. Низкий старт, 

принятие стартовых положений по командам «На старт!», «Внимание!», выполнение 

команды «Марш!». Бег с низкого старта по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с 

предварительного разгона 8—10 м) на время. Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», 

«Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 20—25 м), 

«Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 25—30 м). 

Бег на 1,5 (2) км. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 с). Бег с 

постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков ходьбы: бег 300 м 

— ходьба 200 м — бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 м — ходьба 100 м. Повторный бег 

с равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—160 уд. /мин). Бег 1500 м «по раскладке» 

(по специально рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) 

согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват снизу (высоту 

перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на перекладине из виса с помощью 

рук. Прыжком вис на согнутых руках на перекладине. Подтягивание с прыжка. 

Подтягивание из на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату 
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без помощи ног. Упражнения с гантелями для развития с мышц рук. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лежа прямые ноги на гимнастической скамейке; 

из виса лёжа хватом сверху. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, поставленных 

немного шире плеч. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре 

(скамейке), руки на полу. Сгиб и разгибание рук в упоре лёжа с отягощением на плечах, 

спине. Упражнения с гантелями для развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, притягивая 

туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперед положения сидя, ноги прямые, в руках 

гимнастическая палка. 

Прыжок в длину с разбега. 

Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги» через препятствие (натянутая резиновая лента) высотой 30—40 см, установлена на 

расстоянии 1 —1,5 м от места отталкивания. Прыжки в длину 8—10 шагов разбега с 

приземлением в обозначенную зону, распложенную на расстоянии 260 см (девочки) и 290 

см (мальчики). Прыжок в длину с разбега 8—10 шагов на результат. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжок в длину с махом рук вверх из упора присев и мягким приземлением в присед, руки 

вперёд. Выпрыгивание из полуприседа и приседа с максимальным усилием и с 

отягощением (набивным мячом) на плечах. Прыжок в длину с места через препятствие 

высотой 50 см (натянута резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

Метание мяча 150 г на дальность. 

Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через плечо» из исходного 

положения стоя боком к направлению броска: а) с места; б) с одного, двух, трех шагов. 

Отведения мяча «прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад») на 2 шага: на месте, в 

ходьбе, беге. Имитация и метание четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага 

способом «прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на технику и на 

результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах. 

Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-

метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом (без 

палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых отрезках. Имитация передвижения 

и передвижение одновременным бесшажным ходом. Передвижение на лыжах до 2 км с 

равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности с финишным ускорением до 

200 м. Передвижение на лыжах в равномерном темпе 20 мин с ускорениями по 200—250 м. 

Повторное прохождение по учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м 

с соревновательной скоростью. 

Игры на лыжах: «Кто первый», «Гонка по кругу», «Гонки с выбыванием». 

Раздел 3. Спортивные мероприятия. 

Спортивные мероприятия в форме соревнований запланированные заранее и равномерно 

распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами 

тематического планирования. К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные 

соревнования внутри классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования 

между командами классов на первенство школы, а также разного рода товарищеские 

встречи. 
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Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для 

выявления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для 

сдачи нормативов ГТО. 

Тематическое планирование: 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Комплекс ГТО в общеобразовательной организации. Требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

3 

2 Спринтерский бег, низкий старт. 3 

3 Бег на 60 м 3 

4 Метание мяча 150 г на дальность 3 

5 Гладкий равномерный бег до 2 км. 3 

6 Прыжок в длину с разбега 3 

7 Прыжок в длину с разбега 3 

8 Бег на 1,5 (2) км 3 

9 Метание мяча 150 г на дальность 3 

10 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) 

3 

11 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

12 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) 

3 

13 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

14 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

15 Бег на лыжах 3 

16 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми ногами на полу 

3 

17 Бег на лыжах 3 

18 Бег на лыжах 3 

19 Бег на лыжах 3 

20 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми ногами на полу. 

3 

21 Бег на лыжах 3 

22 «А ну-ка, мальчики!» 3 

23 Бег на лыжах 3 

24 «А ну-ка, девочки!» 3 

25 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 3 

26 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Наклон вперёд из 

положения стоя с прямыми ногами на полу. 

3 

27 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 3 

28 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 3 

29 Метание мяча 150 г на дальность 3 

30 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 3 

31 Прыжок в длину с разбега. 3 

32 Бег на 60 м 3 

33 Бег на 1,5 (2) км 3 

34 «Мы готовы к ГТО!» 3 

Итого: 102 ч. 
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2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные командиры» для учащихся 10-

11 классов реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы; 

-Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов; 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

-Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Метапредметные результаты: 

- Создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического, физического формирования личности, всемерного роста их 

способностей и творческого потенциала. 

- Воспитание у детей любви к Родине и ее традициям, верности конституционному долгу, 

ответственности перед обществом за судьбу Отечества. 

- Обеспечение получения детьми основного общего, среднего (полного) общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов на повышенном 

уровне, начальных профессиональных знаний и навыков, необходимых для осознанного 

выбора профессии на гражданском или военном поприще. 

-Формирование у детей высокой общей культуры, нравственных и морально-

психологических, деловых и организационных качеств, способствующих выбору 

жизненного пути в пользу высоконравственного и ответственного служения своему народу. 

- Привитие детям чувств чести и достоинства, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека. 

Содержание  
1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации. 

Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов войск. 

Гимн и герб России. Воинские профессии, должности, звания и знаки различия в 

Российской армии. Ордена и медали, учреждённые для военных специалистов. 

Практическая работа: составление словарика воинских терминов; рисование боевой 

техники различного типа. 

2. Краткая история Вооружённых Сил России. Основание русской регулярной армии при 

Петре I. Основание и строительство крепостей и других оборонительных сооружений по 

государственной границе. Освободительные войны России. Начало и ход Великой 

Отечественной войны (1941—1945 гг.). Великие полководцы России. Структура 

современных Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из 

бумаги; собирание коллекций оловянных солдатиков, образцов различной боевой техники 

разных времён, почтовых марок по военной тематике. 

3. Военные училища и спортивно-технические клубы РОСТО. Ознакомление с системой 

военного образования в России, условиями поступления в военные училища. 

Практическая работа: экскурсия в военное училище. 

4. Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре. Музеи боевой 

славы. Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских воинов на полях 

сражений. Произведения российских писателей, поэтов, художников, композиторов, 
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скульпторов о подвигах российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, 

мемориалов боевой славы русского воинства. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из 

бумаги, картона; макетирование эпизодов сражений Великой Отечественной войны. 

5. Физическая подготовка воина. Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на 

перекладине. Соревнования по подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная 

военизированная эстафета. 

6. Подготовка компьютерной презентации по истории. Вооруженных Сил России. Работа в 

сети Интернет, сбор и анализ информации по военной тематике. Оформление собранных 

материалов. 

Практическая работа: представление и защита подготовленных компьютерных 

презентаций. 

7. Итоговая конференция по истории Российской армии. Подведение итогов занятий по 

курсу. Подготовка итоговой конференции, посвящённой истории Российской армии. 

Практическая работа: проведение конференции. 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации 1 

2 Краткая история Вооружённых Сил России 5 

3 Военные училища и спортивно-технические клубы 

РОСТО 

5 

4 Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, 

живописи, скульптуре. Музеи боевой славы 

5 

5 Физическая подготовка воина 10 

6 Подготовка компьютерной презентации по истории Вооружённых 

Сил России 

4 

7 Итоговая конференция по истории Российской армии 4 

 Итого 34 

 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» для смешанной группы 

учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 68 часов в год (из расчета 2 часа в 

неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы курса 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса 
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем.Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Содержание: 

 Шахматная доска и фигуры 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. Запись позиций.  

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной 

доске. 

 Ходя и взятия фигур 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия ладьи, 

слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и взятие 

на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, 

правила ее выполнения.  

Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности фигур. 

 Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат» 

Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». 

Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий 

«мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей.  
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Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

 Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. 

Легкие и тяжелые фигуры, их качество.  

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 

логических задач (типа «Какая фигура ценнее?») 

5.Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 

Понятия о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля 

(короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роля и оптимизация работы фигур в 

дебюте. Гамбиты, пункт F2 (F7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила 

поведения при игре в шахматных турнирах. Правила поведения в соревнованиях. 

Спортивная квалификация в шахматах.  

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партий. 

6.Особенности матования одинокого короля 

Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с выигрышной стратегией. Матовые 

и потовые композиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление качеством 

матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

7. Тактические приемы и особенности их применения 

слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки и 

защита от нее. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). 

Перегрузка, Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и на 

достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определенную и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

8. Начальные сведения об эндшпиле 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. 

Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип Тарраша, 

построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля.  

9.Начальные сведения о миттельшпиле 

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то...». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. 

Овладение тяжелыми фигурами 7(2)  горизонталью. Вскрытие и запирание линий. Блокада.  

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

10. Подведение итогов года 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентации успехов юных 

шахматистов с приглашением родителей учащихся. Исполнение гимна школьного 

шахматного клуба; конкурс на решение шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка 

картин школьников на шахматные темы). 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество  

часов 
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1 Шахматная доска и фигуры 2  

2 Ходя и взятия фигур 8  

3 Цель и результат шахматной партии. 

Понятия «шах», «мат», «пат» 

8  

4 Ценность шахматных фигур. Нападение, 

защита, размен 

8  

5 Понятия о дебюте. Общие принципы 

разыгрывания дебюта 

10  

6 Особенности матования одинокого короля 7  

7 Тактические приемы и особенности их 

применения 

7  

8 Начальные сведения об эндшпиле 8  

9 Начальные сведения о миттельшпиле 8  

10 Подведение итогов года 2  

 Итого 68  

 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП» для смешанной группы 

учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 68 часов в год (из расчета 2 часа в 

неделю). 

Планируемые результаты: 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты, формируемые в ходе внеурочной деятельности, 

отражают:  

 воспитание патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство 

ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – 

участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся 

спортсменов СССР и России; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми  старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 развитие эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 

культуры тела; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственной 

культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 

составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Планируемые метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся сможет:  

 самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, развивать мотивы и 

интересы своей  деятельности;  

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения  задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 

выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 
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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы;  

 владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Содержание: 

Содержание 

тем 

Учебный материал 

 Спортивная игра « Баскетбол»    

Основы знаний Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу.  

Терминология в баскетболе. 

Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей 

Техническая подготовка    

Передвижения 

и остановки без 

мяча 

 

 

Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, 

влево. Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, 

спиной вперед. Скоростные рывки из различных исходных положений. 

Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, повороты вперед, назад.  

Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, 

рывки). 

Ловля мяча.  Ловля мяча двумя руками на уровне  груди.  Ловля мяча двумя руками 

«высокого» мяча ( в прыжке)                                     

Передача мяча Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. Передача 

одной рукой от плеча.  

Ведение мяча.  Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте 

и в движении). Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении). Ведение мяча с 

изменением направления движения.  

Отбор мяча. 

Финты 

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении. Финты без 

мяча.  

Броски мяча Бросок двумя руками от груди с места.                                             Бросок 

одной рукой от плеча с места. 

Бросок одной рукой от плеча  в движении после ведения.               

Тактика игры Индивидуальные действия в нападении и защите. Групповые действия в 

нападении и защите.  

Игры и 

эстафеты на 

закрепление и 

совершенствова

ние 

технических 

Двухсторонняя учебная игра.  Игра в баскетбол 4 на 4. 

Подвижные игры: «10 передач», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 

«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу».  

Подвижные игры с тактическими действиями «брось — поймай», «выстрел в 

небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная 

цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей». 
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приемов и 

тактических 

действий    

Игры с броском мяча в кольцо. 

Эстафета с ведением и передачей мяча. 

Физическая подготовка   

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Упражнения для тренировки двигательной реакции. Упражнения для 

быстроты одиночного движения. Упражнения для быстроты перемещения, 

торможения. Упражнения для скоростной выносливости. 

Развитие 

силовых  

скоростно-

силовых 

способностей. 

Упражнения для развития собственно силовых способностей. Упражнения 

для развития скоростно-силовых способностей. Упражнения с внешним 

отягощением. Упражнения с использованием вспомогательного 

оборудования. Прыжковые упражнения с баскетбольным мячом. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

 

Упражнения для развития способности к ориентированию в пространстве. 

Упражнения для развития к перестраиванию двигательных действий. 

Развитие 

выносливости. 

Упражнения для развития игровой  выносливости. Упражнения для развития 

прыжковой выносливости. 

Развитие 

гибкости. 

Динамические активные и пассивные  упражнения.  Статические 

упражнения 

Спортивная игра  «Волейбол»   

Основы знаний Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

волейболу.  

Терминология в волейболе. 

Правила соревнований по волейболу. Жесты судей 

Техническая подготовка 

Стойка игрока 

и перемещения.  

 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым 

боком, лицом вперед.                                     Сочетание способов 

перемещений (бег, остановка, повороты) 

Передачи мяча. 

Прием мяча 

Передача мяча сверху двумя руками вверх-вперёд. Прием мяча снизу двумя 

руками. Прием мяча снизу двумя руками 

Подача мяча Нижняя прямая подача мяча.  

Атакующие 

удары.  

Прямой нападающий удар.  

Игры и 

эстафеты на 

закрепление и 

совершенствова

ние 

технических 

приемов и 

тактических 

действий.    

Игры с перемещениями игроков: «Спиной к финишу», «Бег с кувырками». 

Эстафета «Челночный бег с переносом кубиков» 

Игры с передачами мяча: «Художник», «мяч над головой», «обстрел чужого 

поля», «Не урони мяч», «Передача в движении», «свеча», «Поймай и 

передай», «Вызов номеров», «Мяч в стенку», Лапта волейболистов». 

Эстафеты с передачами:  «Передал – садись»,  «одна верхняя передача», 

«Верхняя и нижняя передача» 

Игры с передачами мяча через сетку: «Летящий мяч», эстафета «Мяч над 

сеткой».  Игры с подачами мяча: «Сумей принять», «Снайперы».  

Физическая подготовка  

Развитие 

скоростных 

способностей 

Упражнения на реакцию на движущий объект 

Упражнения на быстроту одиночного движения 

Упражнения на быстроту перемещения 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

Прыжковые упражнения с преодолением веса собственного тела 

Прыжковые упражнения с внешним отягощением небольшого веса 

Прыжковые упражнения с использованием вспомогательного оборудования 

и спортивного инвентаря. 
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Прыжковые упражнения с использованием повышенной опоры 

Развитие 

координационн

ых 

способностей 

Упражнения на развитие способности к ориентированию в пространстве.  

Упражнения на развитие способности к быстрому перестраиванию своих 

двигательных действий. 

Развитие 

выносливость 

Упражнения для развития игровой выносливости. 

Упражнения для развития прыжковой выносливости 

Развитие 

гибкости 

Динамические активные и пассивные  упражнения.  Статические 

упражнения  

 «Подготовка к сдаче комплекса ГТО»  

Основы знаний Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) 3-й уровне комплекса ГТО, нормативные 

требования.  

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м. Бег с высоким подниманием бедра с акцентом на частоту движений: на 

месте, с продвижением вперёд. Бег с ускорением 30—40 м. Высокий старт 

5—10 м. Низкий старт, принятие стартовых положений по командам «На 

старт!», «Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с низкого старта 

по сигналу. Бег 10, 20, 30 м с хода (с предварительного разгона 8—10 м) на 

время. Бег на результат 60 м. 

Подвижные 

игры и 

эстафеты 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 

номеров», «Бегуны и пятнашки» (дистанция 30 м), «Встречная эстафета» 

(расстояние 20—25 м), «Линейная эстафета» (расстояние до поворотной 

стойки, конуса 25—30 м). 

Бег на 1,5 (2) 

км 

Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 с). Бег с 

постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков 

ходьбы: бег 300 м — ходьба 200 м — бег 350 м — ходьба 150 м — бег 400 м 

— ходьба 100 м. Повторный бег с равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 

150—160 уд. /мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по специально 

рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) 

согласно нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(мальчики). 

 

Подтягивание из виса стоя на перекладине, гриф на уровне головы, хват 

снизу (высоту перекладины постепенно увеличивать). Подтягивание на 

перекладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых руках на 

перекладине. Подтягивание с прыжка. Подтягивание из на высокой 

перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи 

ног. Упражнения с гантелями для развития с мышц рук. 

Подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(девочки). 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Подтягивание на низкой перекладине: из виса сидя; из виса лежа прямые 

ноги на гимнастической скамейке; из виса лёжа хватом сверху. Упражнения 

с гантелями для развития силы мышц рук. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа на 

полу. 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, 

поставленных немного шире плеч. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгиб и разгибание рук 

в упоре лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнения с гантелями для 

развития силы мышц рук. 

Наклон вперёд 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу. 

Разгибание ног из упора присев, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, 

притягивая туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперед положения 

сидя, ноги прямые, в руках гимнастическая палка. 
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Прыжок в 

длину с 

разбега. 

 

Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» через препятствие (натянутая резиновая лента) 

высотой 30—40 см, установлена на расстоянии 1 —1,5 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину 8—10 шагов разбега с приземлением в 

обозначенную зону, распложенную на расстоянии 260 см (девочки) и 290 см 

(мальчики). Прыжок в длину с разбега 8—10 шагов на результат. 

Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами. 

 

Прыжок в длину с махом рук вверх из упора присев и мягким приземлением 

в присед, руки вперёд. Выпрыгивание из полуприседа и приседа с 

максимальным усилием и с отягощением (набивным мячом) на плечах. 

Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50 см (натянута 

резиновая лента), установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с места на результат в виде соревнования между 

занимающимися. 

Метание мяча 

150 г на 

дальность. 

 

Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через плечо» из 

исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с места; б) с 

одного, двух, трех шагов. Отведения мяча «прямо-назад» (или дугой 

«вперёд-вниз-назад») на 2 шага: на месте, в ходьбе, беге. Имитация и 

метание четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом 

«прямо-назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на 

технику и на результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за 

головы: с места, с шага. 

Бег на лыжах. 

 

Передвижение скользящим шагом (без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным 

двухшажным классическим ходом (без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Имитация передвижения и 

передвижение одновременным бесшажным ходом. Передвижение на лыжах 

до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности с 

финишным ускорением до 200 м. Передвижение на лыжах в равномерном 

темпе 20 мин с ускорениями по 200—250 м. Повторное прохождение по 

учебно-тренировочной лыжне отрезков дистанции 500—800 м с 

соревновательной скоростью. 

Игры на лыжах: «Кто первый», «Гонка по кругу», «Гонки с выбыванием». 

  Спортивные мероприятия  

Технология 

организации и 

проведения 

спортивных 

мероприятий в 

школе 

Организация и проведение спортивных мероприятий в форме соревнований 

и праздников,  запланированных  на  учебный год в соответствии с  

календарным планом школьного спортивного клуба.  Внутришкольных 

соревнований: учебные соревнования внутри классов (а также в спортивных 

секциях, кружках), соревнования между командами классов на первенство 

школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

(спортивные 

соревнования) 

Учебные соревнования  для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а 

также для выявления уровня физической подготовленности учащихся 

(контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО 

Физкультурно-

оздоровительн

ые 

мероприятия  

(праздники, 

фестивали и 

т.д.) 

Спортивные праздники: «Родители, дети, учителя - большая школьная 

семья»,  «Физкульт! Ура!», «Вперед девчата!»,  «От знака ГТО к 

олимпийской медали». 
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Туристические 

походы 

Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Значение туризма для 

формирования жизненно важных умений и навыков. Туризм в комплексе 

ГТО. Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к 

технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Характеристика типовых травм, причины их возникновения, первая помощь 

при травмах во время занятий физическими упражнениями и в пешем 

туристском походе. 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по 

баскетболу. Передвижения и остановки без мяча 

1 

2 Терминология в баскетболе. Передвижения и остановки без мяча.  1 

3 Правила  соревнований  по баскетболу. Жесты судей. Ловля мяча.  1 

4 Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств. Развитие скоростных способностей. 

1 

5 Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств. Развитие скоростных способностей. 

1 

6 Ловля мяча. Развитие силовых,  скоростно-силовых способностей. 1 

7 Передача мяча. Развитие координационных способностей. 1 

8 Передача мяча. Ведение мяча.  1 

9 Ведение мяча. Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 

технических приемов. 

1 

10 Ведение мяча. Развитие силовых,  скоростно-силовых способностей. 1 

11 Отбор мяча. Финты. Развитие координационных способностей. 1 

12 Отбор мяча. Финты. Развитие выносливости. 1 

13 Отбор мяча. Финты. Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов 

1 

14 Броски мяча. Развитие силовых,  скоростно-силовых способностей. 1 

15 Броски мяча. Игры на закрепление  технических приемов. 1 

16 Броски мяча. Игры   на закрепление и совершенствование технических 

приемов. 

1 

17 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приемов и тактических действий.    

1 

18 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приемов и тактических действий.    

1 

19 Тактика игры.  Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

20 Тактика игры.  Развитие выносливости. 1 

21 Технология организации  и проведения спортивных мероприятий в 

школе 

1 

22 Учебные соревнования для проверки освоения школьниками 

двигательных умений и навыков. 

1 

23  Основы знаний. Подвижные игры и эстафеты 1 

24 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Подвижные игры и 

эстафеты 

1 

25 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Подвижные игры и 

эстафеты 
1 

26 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Подвижные игры и 

эстафеты 

1 

27 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Бег на лыжах 1 
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28 Бег на лыжах. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

1 

29 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

полу 

1 

30 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

полу 

1 

31 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

полу 

1 

32 Бег на лыжах. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

полу 

1 

33 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования). 

Соревнования по лыжным гонкам 

1 

34 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования). 

Соревнования по лыжным гонкам 

1 

35 Основы знаний. Правила  соревнований  по  волейболу. 1 

36 Стойка игрока и перемещения.  Развитие скоростных способностей. 1 

37 Развитие скоростных способностей. Стойка игрока и перемещения.   1 

38 Передачи мяча. Прием мяча. Развитие выносливости 1 

39 Передачи мяча. Прием мяча. Развитие выносливости 1 

40 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 

и т.д.) 

1 

41 Подача мяча. Развитие координационных способностей 1 

42 Подача мяча. Развитие координационных способностей 1 

43 Подача мяча. Развитие координационных способностей. 1 

44 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 

и т.д.) 

1 

45 Атакующие удары. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

46 Атакующие удары. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

47 Атакующие удары. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

48 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 

и т.д.) 

1 

49 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приемов и тактических действий. 

1 

50 Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов 

и тактических действий 

1 

51  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приемов и тактических действий 

1 

52  Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических 

приемов и тактических действий 

1 

53 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 

54 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 

55 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  (праздники, фестивали 

и т.д.) 

1 

56 Подвижные игры и эстафеты. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине (девочки). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) 

1 

57 Подвижные игры и эстафеты. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине (девочки). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

1 

58 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики 

1 
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59 Бег на 60 м. Прыжок в длину с разбега. 1 

60 Бег на 60 м. Прыжок в длину с разбега. 1 

61 Бег на 60 м. Прыжок в длину с разбега. 1 

62 Бег на 60 м. Метание мяча 150 г на дальность. 1 

63 Прыжок в длину с разбега. 

Метание мяча 150 г на дальность. 

1 

64 Бег на 1,5 (2) км. Метание мяча 150 г на дальность. 1 

65 Бег на 1,5 (2) км. Метание мяча 150 г на дальность. 1 

66 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 

67 Спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования) 1 

68 Туристические походы 1 

 Итого: 68 

 

Общеинтеллектуальное направление 
1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Lego-конструирование» для 

смешанной группы учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 68 часов в год (из 

расчета 2 часа в неделю). 

Планируемые результаты: 

метапредметные результаты, такие как: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения и учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких 

как: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видах деятельности. 

В части развития предметных результатов, наибольшее влияние изучение курса 

оказывает: на формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами в Интернете. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
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 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразованию практических 
задач в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действиям в новом учебном материале; 

 планировать  пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 Учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 
ее с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. Прежде чем принимать решение и 
делать выбор; 

 Аргументировать свою точку зрения. Спорить и отстаивать свою позицию на 
враждебным для оппонентов образом; 

 Задавать вопросы. Необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 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 задача; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 объяснять явления. Процессы, связи и отношения. выявляемые в ходе исследования. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 планировать и выполнять учебные исследования и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

выводы, вытекающие из исследования; 

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

Содержание: 

Содержание 

Что такое робот. Важные характеристики роботов. Робот LEGO MINDSTORM. 

Структура робота. Схема сборки (подключения). Правила работы и техника 

безопасности. Сборочный конвейер. Модульное производство. 

Сборка учебной модульной модели робота. Культура производства. 
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Робототехника. Три закона робототехники. Передовые направления в робототехнике. 

Язык визуального программирования. Программа для управления роботом. Графический 

интерфейс пользователя. Проект «Незнайка» 

Первые ошибки. Параллельное программирование. 

Тест Тьюринга и премия Лёбнера. Искусственный интеллект.  Интеллектуальные 

роботы. Поколения интеллектуальных роботов. Элементы, необходимые для 

интеллектуальных роботов. Справочные системы. Основные возможности справочных 

систем. 

Исполнительное устройство. Блок «Движение». Первые исследования роботов. 

Определение соответствия градусов оборота колеса и пройденного расстояния. 

Определение скорости движения робота. Определение настроек для разворота робота на 

месте. 

Эмоциональный робот. Блок «Экран». Блок «Звук». Основные настройки команд 

отображения информации на экране робота и воспроизведение роботом звуков. 

Программирование эмоций у робота. 

Конкурентная разведка. Блок «Ожидание» Основные настройки блока «Ожидание» 

Проект «Разминирование»  

Тренажёры. Имитаторы. Симуляторы. Роботы-симуляторы. Алгоритм. Линейный 

алгоритм (композиция). Свойства алгоритма. Система команд исполнителя. 

Имитация поведения. Проект «Выпускник» 

Звуковой редактор и звуковой конвертор. Звуковые эффекты. Проект «Послание». 

Проект «Пароль и отзыв» 

Космонавтика. История космонавтики. Национальные космические программы. Роботы 

в космосе. Планетоходы. Проект «Первый спутник». Проект «Живой груз» 

Исследования Луны. Луноход. Гравитационный манёвр. Проект «Оборотная сторона 

Луны» 

Что такое концепт-кар. Цели создания концепт-каров. Независимые двигатели робота. 

Электромобили. Минимальный Радиус поворота. Нахождение минимального радиуса 

поворота. Как может поворачивать робот. Настройки блока «Движение» для поворотов. 

Кольцевые автогонки. Траектория движения. 

Плотность автомобильного парка. Проблема парковки в городе. Автомобильные 

парковки. Проект «Парковка» 

Электродвигатель. Сервопривод. Тахометр. Оптический энкодер. Проект «Тахометр». 

Блоки управления «Математика», «Число в Текст», «Датчик оборотов» 

Проект «Тахометр». Коммуникатор данных. Панель коммуникатора данных. 

Модель. Моделирование. Что можно моделировать. Цифровой дизайнер. 3D модели. 

Создание трёхмерной модели робота. 

Правильные многоугольники. Углы правильных многоугольников. Квадрат. Проект 

«Квадрат» 

Блок «Цикл». Задание на покрытие поверхности правильными многоугольниками 

Метод пропорции. Движение робота вдоль сторон правильных многоугольников. Проект 

«Пентагон». Проект «Пчеловод»  

Цикл. Итерация. Условия выхода из цикла. Магия чисел. Нумерология. Тетрактис. 

Движение робота по траектории восьмёрки. 

Движение робота по сложной траектории (мозаика) 

Вложенные циклы. Вспомогательные алгоритмы. Мой блок. Проект «Правильный 

тахометр» 

Органы чувств человека. Восприятие и представление. Чувственное познание. Датчики. 

Датчик звука (микрофон). Движение робота по громкому хлопку. Проект «Инстинкт 

самосохранения» 



 

269  

Как измерить звук. Беллы. Децибеллы. Процента от числа. Проект «Измеритель уровня 

шума». Конкатенация 

Новинки вооружений. Блок «Отправить сообщение». Блок «Получить сообщение». 

Робот-передатчик и робот приёмник. Соединение двух роботов в единую систему. 

Проект «Система акустической разведки» 

Обмен информацией. Схема приёма и передачи информации. Коммуникация. 

Военная промышленность. Военно-промышленный комплекс России. Конверсия. 

Наблюдение процессов во времени. Построение графиков. Координаты на плоскости. 

Координаты на экране робота. Режимы блока «Экран». Режим «Чертёж». Построение 

координатных осей на экране робота. 

Построение графика изменения звуковой обстановки на экране робота. Проект 

«Домашний шумомер»  

Третье воскресенье ноября. Дорожно-транспортные происшествия (статистика). Датчик 

освещённости. Зависимость скорости движения от показаний датчика освещённости. 

Проект «Безопасный автомобиль» 

Потребительские свойства товара. Условный оператор (альтернатива). Блок 

«Переключатель». Проект «Безопасный автомобиль». Проект «Трёхскоростное авто». 

Проект «Ночная молния» 

Освещённость. Один люкс. Таблица освещённостей. Проект «Режим дня» 

Проект «Главное – результат». Проект «Измеритель освещённости» 

Тактильные ощущения. Датчик касания. Способы использования датчиков. Проект 

«Система автоматического контроля дверей» 

Проект «Перерыв 15 минут». Проект «Кто не работает – тот ест!» 

Как работать над проектом. Этапы работы над проектом. Планирование. Анализ. 

Проверка. Обобщение. Проект «Система газ – тормоз»  

Реализация системы «газ – тормоз» 

Язык общения системы «человек – компьютер». Компьютерные переводчики 

Цвет робота. Научный метод. Определение цвета поверхности по показателям датчика. 

Научный метод в исследовании 

Частота звука. Проект «Симфония цвета» 

Соответствие нот и звуковых частот. Робот, проигравший мелодию по нотам 

Окружность. Радиус. Диаметр. Измерение диаметра колеса. Проект «Ищем взаимосвязь 

величин». 

Число «пи». Проект «Робот-калкулятор». 

Курвиметр и одометр. Математическая модель одометра. 

Проект «Одометер». Модель курвиметра 

Секунда. Таймер. Проект «Секундамеры» 

Проект «Стартовая калитка» 

Проект «Самый простой хронограф» 

Скорость. Спидометр. Скорость равномерного движения. Скорость неравномерного 

движения. Зависимость скорости от мощности мотора. 

Проект «Спидометр» 

Бионика. Датчик ультразвука. Проект «Дальномер». Проект «Робот-прилипала» 

Проект «Соблюдение дистанции». Проект «Охранная система» 

Терменвокс. Проект «Терменвокс» 

Проект «Умный дом» 
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Подсчёт посетителей. Переменные. Проект «Создаём переменную». Проект «Считаем 

посетителей». Проект «Счастливый покупатель» 

Проект «Проход через турникет». Программирование робота с использованием 

переменных 

Как из программы сделать программный продукт. Свойства математических действий. 

Вспомогательная переменная. Сравнение. 

Проект «Управление автомобилем». Баг. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Роботы 2 

2. Робототехника 2 

3 Искусственный интеллект 2 

4 Роботы и эмоции 2 

5 Имитация. 2 

6 Звуковые имитации 1 

7 Космические исследования 2 

8 Концепт-кары 2 

9 Парковка в городе 2 

10 Моторы для роботов. 2 

11 Компьютерное моделирование 4 

12 Правильные многоугольники 2 

13 Пропорция 1 

14 Всё есть число 2 

15 Вспомогательные алгоритмы 1 

16 Органы чувств робота. 2 

17 Всё в мире относительно 1 

18 Военные роботы 2 

19 Описание процессов 2 

20 Безопасность дорожного движения 2 

21 Фотометрия 2 

22 Нажми на кнопку! 2 

23 Сложные проекты 2 

24 Системы  перевода 1 

25 Научный метод познания 2 

26 Симфония цвета 2 

27 Число «пи» 2 

28 Измеряем расстояние 2 

29 Время 1 

30 Система спортивного хронометража 2 

31 Скорость 2 

32 Где черпать вдохновение 2 

33 Изобретательство 2 

34 Система подсчёта посетителей 4 

35 Программный продукт 2 

Итого 68 

 

2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Deutsch+» для смешанной группы 

учащихся 10-11 классов рассчитана на 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 
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Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности (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). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач, составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию). 

- 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 (определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
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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 продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно 

определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха, ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, 

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

классифицировать и обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником, делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными). 

- Умения смыслового чтения. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности). 

Содержание:  

I. Учимся говорить на немецком языке   
•  Знакомство с немецким алфавитом. Артикуляционные особенности немецких звуков  

•  Знакомство с буквосочетаниями немецкого языка  

•  Фразы знакомства, приветствия и прощания в немецком языке  

• Моя семья. Члены семьи  
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• Семьи в Германии  

• Мой класс  

• Школьные предметы  

• Мои друзья  

• Мой день в школе. Школьное расписание  

• Проект «Составляем расписание»  

• Мир животных  

• Домашние животные в Германии  

• Мой день в школе. Школьное расписание  

• Берлинский зоопарк  

• Животные в России  

• Мой любимый питомец  

• Создание коллажа «Наши домашние животные»  

II. Культурные и исторические места Германии  

 Бранденбургские ворота. Берлинская стена  

 Чёрный лес  

 Гейдельбергский замок  

 Пергамский музей  

 Долина среднего Рейна   

 Миниатюрная страна чудес в Гамбурге  

 Остров цветов Майнау. Остров Линдау 

 Перевёрнутый дом в Путбусе и Двор элементов в Дрездене  

 Творческий проект «Германия моими глазами»  

III. В мире немецкой литературы и культуры  

•  Великие сказочники братья Гримм  

•  Сказки братьев Гримм  

•  Вильгельм Гауф  

•  Сказки и рассказы Вильгельма Гауфа  

•  Проект «Листая книгу сказок»  

•  Экскурсии Германии 

•  Музеи Германии  

•  Памятники Германии  

•  Игра «Приключенческое путешествие по Германии» 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема Количество 

часов 

I Учимся говорить на немецком языке 17 

1 Знакомство с немецким алфавитом. Артикуляционные особенности 

немецких звуков 

1 

2 Знакомство с буквосочетаниями немецкого языка 1 

3 Фразы знакомства, приветствия и прощания в немецком языке 2 

4 Фразы знакомства, приветствия и прощания в немецком языке  1 

5 Моя семья. Члены семьи 1 

6 Семьи в Германии 1 

7 Мой класс 1 

8 Школьные предметы 1 

9 Мои друзья 1 

10 Мой день в школе. Школьное расписание 1 

11 Проект «Составляем расписание» 1 

12 Мир животных 1 
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13 Домашние животные в Германии 1 

14 Берлинский зоопарк 1 

15 Животные в России 1 

16 Мой любимый питомец 1 

17 Создание коллажа «Наши домашние животные» 1 

II Культурные и исторические места Германии 9 

18 Бранденбургские ворота. Берлинская стена 1 

19 Чёрный лес 1 

20 Гейдельбергский замок 1 

21 Пергамский музей 1 

22 Долина среднего Рейна 1 

23 Миниатюрная страна чудес в Гамбурге 1 

24 Остров цветов Майнау. Остров Линдау 1 

25 Перевёрнутый дом в Путбусе и Двор элементов в Дрездене 1 

26 Творческий проект «Германия моими глазами» 1 

III В мире немецкой литературы и культуры 9 

27 Великие сказочники братья Гримм 1 

28 Сказки братьев Гримм 1 

29 Вильгельм Гауф 1 

30 Сказки и рассказы Вильгельма Гауфа 1 

31 Проект «Листая книгу сказок» 1 

32 Экскурсии Германии 1 

33 Музеи Германии 1 

34 Памятники Германии 1 

35 Игра «Приключенческое путешествие по Германии» 1 

 Итого: 35 часов 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» для 

учащихся 10-11 классов реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

1.Сформированность широкой мотивационной основы и внутренней личностной позиции 

на уровне положительного отношения к исследовательской и проектной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

2.Сформированность учебно-познавательного интереса; 

3.Готовность к эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

4.Сформированность основ экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

5.Понимание ценности здорового образа жизни; 

6.Сформированность осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство; 

7.Сформированность устойчивого интереса к технологической составляющей образования 

как значимой сферы человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

1.Готовность к проявлению познавательной инициативы в сотрудничестве с педагогом; 

2.Формирование умения ставить новые учебные, исследовательские и проектные задачи; 

3.Формирование умения самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

4.Формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
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5.Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6.Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7.Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

8. Формирование умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Содержание: 

1. Учебный модуль «Методика проектной и исследовательской деятельности». Проектная и 

исследовательская деятельность. Фундаментальные отличия и основные составляющие. 

Планирование исследования. Методы исследования. Планирование проекта. Формы 

представления проектной деятельности. Обработка информации. Оценка идей, выделение 

главного и второстепенного. Исследование и проектирование в технологическом процессе. 

Творческое и социальное проектирование. Формы организации проектных групп на 

предприятиях. Учебный проект как управляемая система образовательного процесса. 

2. Учебный модуль «Конструирование и моделирование».  Знакомство с формой. 

Изображение объёмных фигур на плоскости. Основы черчения. Развёртка геометрических 

тел. Конструирование и моделирование из объёмных тел. Основы материаловедения. 

3. Учебный модуль «Основы компьютерной грамотности».  Информация: понятие, виды 

источников, способы обработки и информационное моделирование. Обработка 

информации. Текстовый редактор Microsoft Word. Работа с текстом. Работа с таблицами. 

Работа с диаграммами и объектами SmartArt. Графический редактор Microsoft PowerPoint. 

Создание презентаций в Microsoft PowerPoint. Создание электронных публикаций 

средствами Microsoft Publisher. 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Учебный модуль «Методика проектной и исследовательской 

деятельности» 

14 

2 Учебный модуль «Конструирование и моделирование» 10 

3 Учебный модуль «Основы компьютерной грамотности» 10 

 Итого: 34 часа 

 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб интеллектуальных игр» 

для смешанной группы учащихся 10-11 классов  реализуется в количестве 35 часов (из 

расчёта 1 час в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:   

Личностные результаты  

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  

способности обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  

основе  мотивации  к  обучению  и познанию 

 Метапредметные результаты  
- освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), составляющих основу 

умения учиться, и межпредметных понятий.  
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- владение основами  самоконтроля,  самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;    

- 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;    

- умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  

задачей коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  

потребностей;    

- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции)  

 Учащиеся научатся:   
 играть  в  «Брейн-ринг»,  «Что?  Где?  Когда?»,  «Свою  игру»    

  Учащиеся получат возможность научиться:    
1. Решать задачи, основанные на игре слов и их частей:   

 Перевертыши;   
 Шарады;   

 Анаграммы;   
 Палиндромы;   

2. Решать логические задачи:    
 Исключение лишнего и обобщение;   
 Производить  анализ  прочитанного,  выявлять  ключевые  моменты  и  

строить  цепочку размышлений.   

3. Устанавливать  в  импровизированной  команде  контакт  для  оптимального  
режима  игры  и поддерживать его в течение всех соревнований.   

4. Объяснить новому игроку правила словесной, логической или командной игры в 
кратчайшие сроки (не более 15 минут).   

5. Подобрать состав команды, включая запасных игроков, с расчетом на работу с 
ним в течение всего учебного года (игрового сезона).   

 6.Проявить  быструю  реакцию  при  игре  в  «Брейн-ринг»  и  «Свою  игру»  при  

использовании сигнальной системы.   

СОДЕРЖАНИЕ   
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ Учащиеся  заполняют  анкеты,  проходят  инструктаж  по  технике  

безопасности, выполняют задания на креативное мышление индивидуально и в группах.   

РАЗДЕЛ 1. ТИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР  (8 ЧАСОВ)  
1.1 . Классификация игр со словами.   Разбор  следующих  типов  заданий:  Путаница,  

Буквомесы,  Загадки  слов  В.И.Даля, Палиндромы.  

1.2. Классификация игр на логические операции  Разбор  следующих  типов  заданий:  

Эрудит-лото,  Гуггенхейм,  Пентагон. Учащиеся различают разные типы заданий, умеют 

решать на простом уровне. Учащиеся  имеют  представление  о  принципе  построения 

игры, умеет формулировать определение, владеет ассоциативным мышлением.  

1.3. Игры, основанные на анализе и перестройке слов  Шарады, Перевертыши. 

Учащиеся знакомы с принципом построения и решения шарад, учатся выполнять  задание  

на  переворот  слов  на  основе  синонимичности, антономичности.  

1.4. Стихотворные игры со словами Буриме. Знакомство с игрой, участие в игровой 

деятельности.  

РАЗДЕЛ 2. ТИПЫ КОМАНДНЫХ ИГР (8 ЧАСОВ)  
2.1. Изучение  командных игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» Правила  и  законы  

простейших  интеллектуальных  игр.  Алгоритм  построения интеллектуальной  игры,  
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викторины. Знакомство с правилами игры в «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» Учащийся 

знает правила игры, в команде делятся роли, определяется 2 человека с быстрой реакцией 

от каждой команды  

2.2. Вопрос –основа игры Особенности вопросов для интеллектуальных игр. Правило 

составления вопросов. Технологии  поиска  ответа  на  вопросы.  Вопрос, содержащий 

ответ. Догадка,  ассоциация,  анализ.  Работа  со словарями, энциклопедиями, ресурсами 

Интернет.   Типы вопросов для игры «Что? Где? Когда?». Самостоятельная работа по 

составлению вопросов. Защита  вопросов,  оценка  качества  выполненной работы.   

РАЗДЕЛ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ (13 ЧАСОВ)  
3.1. Проведение смешанных тренировок  Подготовка к турниру. Учащиеся изучают типы 

интеллектуальных игр, которые входят  в  многоборье, формируют команды сменного 

состава, учатся работать в команде на общий результат, слышать друг друга. Игры: «Что? 

Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-лото», «Кроссворд-шоу»  

3.2. Игры индивидуально-командного зачета Игры индивидуально-командного зачёта: 

«Своя игра», «Есть контакт», «О, счастливчик»,  «Эрудит-квартет».   

Участие в соревнованиях (резерв 4)  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел  Количество часов  

Теория  Практика  

Вводное занятие  1    

Раздел 1. Типы интеллектуальных игр  (8 часов)   

1.1.Классификация игр со словами.      2  

1.2.Классификация игр на логические операции     2  

1.3.Игры, основанные на анализе и перестройке слов    2  

1.4.Стихотворные игры со словами    2  

Раздел 2. Типы командных игр (8 часов)   

2.1. Изучение  командных игр «Что? Где? Когда?», 

«Брейнринг»  

1  2  

2.2. Вопрос –основа игры  1  4  

Раздел 3. Интеллектуальное многоборье ( 13 часов)   

3.1. Проведение смешанных тренировок    7  

3.2. Игры индивидуально-командного зачета    6  

Участие в соревнованиях (резерв)    4  

  3  31  

ИТОГО  34 аса  

 

Социальное направление 
1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьная республика» для 

учащихся 10-11 классов  реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Планируемые результаты 

Личностные  

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  -Самостоятельно определять простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). В предложенных ситуациях, опираясь на правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить.  

Метапредметные  

-Регулятивные УУД 

Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
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Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятиях 

-Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

в парах, группах.  

-Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила (как со сверстниками, так и с взрослыми).  

Содержание  

1. Вводное занятие. Понятие об основных этапах развития демократического 

движения в России. Особенности терминологии. Основные источники информации. Роль 

СМИ в развитии открытого общества. Школьные СМИ. 

2. Сущность и механизмы самоуправления. Понятие о сущности и механизмах развития 

деятельности органов местного самоуправления. История развития различных 

самодеятельных добровольных объединений граждан по интересам в России, в странах 

Европы и в США. 

Практическая работа: работа с нормативными документами о самоуправлении; обработка 

анкет соцопроса. 

3. Устав «Школьной республики». Понятие о содержании устава «Школьной республики». 

Разработка модели организационной структуры органов школьного самоуправления. 

Защита проекта модели. 

Практическая работа: деловая игра по теме «Наш устав». 

4. Система муниципального самоуправления. Понятие о функциях органов муниципального 

самоуправления. Место и роль органов школьного самоуправления в системе 

муниципального самоуправления. 

Практическая работа: подготовка презентации муниципального самоуправления. 

5. Выборы в органы самоуправления. Закон о выборах. Мониторинг интереса населения, 

особенности проведения социологического опроса. Порядок выдвижения кандидатов в 

депутаты местного самоуправления. 

Проведение выборов в органы самоуправления «Школьной республики». 

Практическая работа: мастер- классы «Моя предвыборная программа». 

6. Самообразование актива органов местного самоуправления. Содержание, методы и 

формы организации обучения и самообразования актива органов самоуправления 

«Школьной республики». 

Практическая работа: подготовка фестиваля «Наша школьная республика». 

7. Социальные партнёры. Понятие об основных социальных партнёрах. Использование 

индивидуальных компьютерных технологий для расширения и развития деятельности 

«Школьной республики». 

Практическая работа: подготовка и защита социальных проектов. 

8. Результаты деятельности органов самоуправления. Подготовка презентации результатов 

деятельности органов самоуправления «Школьной республики»: клуба юных 

путешественников, научного общества учащихся, спортклуба «Олимпийский резерв», 

школьного театра мод и др. 
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Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Сущность и механизмы самоуправления 10 

3 Устав «Школьной республики» 5 

4 Система муниципального самоуправления 2 

5 Выборы в органы самоуправления 10 

6 Самообразование актива органов самоуправления 2 

7 Социальные партнёры 2 

8 Результаты деятельности органов самоуправления 2 

 Итого 34 

2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Как сохранить нашу планету» для 

учащихся 10-11 классов  реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Планируемы результаты 

Личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе, бережливость в отношении ее ресурсов 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, 

- принятие ответственности за результаты, 

- целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

- выработка системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе отношений 

«человек-природа» как основа экологического образования и воспитания учащихся; 

- формирование активной жизненной позиции 

- мотивированность в проявлении себя как активного защитника окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

- обучение разработке и реализации собственного проекта; 

- приобретение опыта создания презентации и выступления на конференции 

Предметные результаты: 

- уметь сберегать в быту природные ресурсы: воду, природный газ и другие 

энергоносители, различные материалы. 

- уметь сортировать твердые бытовые отходы с учетом возможности их дальнейшей 

переработки 

- уметь «читать» знаки экологической маркировки товара делать осознанный выбор 

покупок с учетом «экологического следа» 

- знать о современных экологических проблемах и возможных путях их решения; 

- знать о путях получении электроэнергии, способах очистки воды; 

- владеть опытом проведения социологического опроса; 

- знать способами статистической обработки полученных данных. у учащихся разовьются 

коммуникативные навыки; 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. Экологические проблемы современности. Природные ресурсы – что 

это? Что такое ресурсы. Потребности людей и возможности природы. Экологические 

проблемы, связанные с истощением или потреблением природных ресурсов (нехватка 

пресной воды, энергоносителей, пищи, истощение почвы, изменение климата, утилизация 

твердых бытовых отходов, загрязнение окружающей среды, разрушение мест обитания, 

уменьшение биоразнообразия). Необходимость экономии природных ресурсов. 

Характеристика программы курса Практическая часть: Проект «Мир моей мечты». От 

идеальной окружающей среды – к реальной: экскурсия по школе с элементами 

исследования, направленная на выявление уровня сбережения потребления ресурсов в 

школьной среде. Экологические проблемы: выявление поля экологических проблем. 

Определение проблем, связанных с истощением природных ресурсов. 
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2. Вода – один из важнейших ресурсов. Необходимость сохранения воды. 

2.1 Потребности в воде живого организма и промышленности. Вода – идеальный 

растворитель. Физические и химические свойства воды, важные для живых организмов. 

Доля воды в различных органах и тканях живых организмов. Значение воды в организме и 

его потребности в воде у человека, некоторых сельскохозяйственных животных и растений. 

Потребности в воде в промышленности и быту. Затраты воды на производство мяса, хлеба, 

бумаги и других материалов. Запасы пресной воды на Земле. Круговорот воды в природе. 

Игра «Путешествие Капельки». 

2.2 Подсчет потребления воды теоретический и на практике Необходимость экономии воды 

в быту. Экономическая целесообразность экономии воды. Стоимость 1 м³ холодной и 

горячей воды. Возможные потери воды в доме. Способы экономии воды на бытовом 

уровне. Практическая часть: Опыт, демонстрирующий последствия экономного и 

расточительного использования воды Практические работы: «Подсчет потери воды 

подтекающей из крана, при незакрытом кране», «Подсчет потери воды при незакрытом 

кране». Составление рекомендаций по сбережению воды в быту. 

2.3 Оценка экологического состояния водоема. Экологическое состояние водоема. Класс 

чистоты водоема. Основные компоненты экосистемы водоема. Биоиндикаторы чистоты 

водоема. Организмы, поселяющиеся в загрязненных водоемах. Животные и растения, 

способствующие естественной очистке водоема. Органолептическая оценка качества воды. 

Цветность воды, от чего она зависит. Мутность и прозрачность воды. Запах воды. 

Кислотность воды, от чего она зависит. Охрана водоемов. Практическая часть: Экскурсия 

на водоем. «Оценка экологического состояния водоема» 

2.4 Пути загрязнения воды в природных водоемах. Пути загрязнения воды в природных 

водоемах. Главные загрязнители водоемов. Понятие этерификации, ее причины и 

последствия. Осознанный выбор синтетических моющих средств для снижения попадания 

азота и фосфора в водоемы. Последствия попадания нефтепродуктов и масел в водоемы и 

сложность очистки от них. Помощь птицам, попавшим в нефтяное пятно. Практическая 

часть: Практическая работы «Сравнение органолептических свойств воды из природного 

водоема и водопроводной воды», «Очистка воды при загрязнении маслом». Изготовление 

простейшего фильтра для очистки воды». 

2.5 Очистка воды и сточных вод. Недопустимость попадания неочищенных стоков в 

природные водоемы. Вещества, которые не должны попадать в канализацию. Утилизация 

токсичных веществ. Этапы очистки сточных вод: механический, биологический, физико-

химический, дезинфекция сточных вод. Контроль качества очистки сточных вод. Пути 

уменьшения загрязнения сточных вод. Практическая часть: Экскурсия на очистные 

сооружения или в Музей Воды «Водоканала». 

3 Энергия и способы ее получения. 

3.1 Тепло, электроэнергия, энергоносители и пища в жизни человека. 

Энергия. На что расходуется энергия в организме, быту, промышленности. 

Возобновляемые и не возобновляемые источники получения энергии. Пути получения 

электроэнергии (ГЭС, ТЭС, АЭС, использование энергии ветра, солнечной энергии других 

альтернативных способов получения электроэнергии). Плюсы и минусы каждого способа 

получения электроэнергии. Энергоносители. Виды топлива. Пища – источник энергии для 

живых организмов. Ограниченность ресурсов. Практическая часть: Практическая работа 

«Использование энергии Солнца». 

3.2 Расчет теоретического энергопотребления. Понятие мощности. Стоимость 1 кВт 

электроэнергии. Дневной и ночной тарифы. Почему ночью электроэнергия дешевле. 

Классы энергопотребления бытовых приборов. Утилизация энергосберегающих лампочек. 

Практическая часть: Практическая работа: «Изучение мощности электробытовых 

приборов» 

3.3 Энергосбережение в быту. Возможности сбережения электроэнергии и тепла в быту. 

Значение социологических опросов для понимания ситуации с экологическим 
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информированием населения. Правила проведения социологического опроса. Обработка 

данных. Подготовка стендового сообщения. Практическая часть: Социологический по 

проблеме энергосбережения. Анализ и обработка полученных данных. Разработка 

материалов по экологическому просвещению. Подготовка стендового доклада. 

3.4 Современные источники энергии. Запас топлива на земле. Радиоактивность. Источники 

природной радиации. Устройство ядерного реактора. Цепная реакция. Топливо для 

ядерного реактора. Использование атомной энергии. Безопасность работы атомной 

станции. Практическая часть: Посещение интерактивной программы «Путешествие в мир 

атомной энергии» в Информационном центре по атомной энергии. 

3.5 Использование батареек в различных устройствах и их утилизация. Приборы, 

работающие на батарейках и аккумуляторах, их преимущества и недостатки. В чем разница 

между батарейкой и аккумулятором. Опасность попадания отработанных батареек и 

аккумуляторов в окружающую среду, необходимость их утилизации. Как сдать 

использованные батарейки на утилизацию. Практическая часть: Практическая работа 

«Использование батареек и аккумуляторов в электробытовых приборах. 

4. Проблема твердых бытовых отходов. 

4.1  Откуда берутся бытовые отходы. Проблема твердых бытовых отходов (ТБО). Причины 

роста количества ТБО. Количество мусора, приходящегося на 1 человека. Одноразовые 

товары достоинства и недостатки. Срок годности товара. Гарантийный срок. Дальнейшая 

судьба ТБО: свалка, полигон опасных отходов, мусоросжигающий завод, повторная 

переработка отходов. Затраты, связанные с перевозкой ТБО. Практическая часть: 

Практическая работа «Сравнение объема ТБО в исходном и спрессованном состоянии 

упаковки». 

4.2 Учет состава мусорной корзины. Классификация ТБО с учетом возможность их 

дальнейшей переработки: бумага и картон, текстиль, черные и цветные металлы, пластик, 

дерево, органические отходы, отходы смешанного состава. Раздельный сбор мусора. 

Практическая часть: Практическая работа «Учет состава мусорной корзины». Сортировка 

ТБО с учетом возможности дальнейшей переработки. 

4.3 Упаковка и маркировка товара. Упаковка и ее маркировка. Знаки пригодности упаковки 

к вторичной переработке. Различные виды пластика, различные способы его маркировки. 

Хлорсодержащие виды пластика, недопустимость их сжигания. Воздействие диоксинов на 

живые организмы. Проблема диоксинов. Практическая часть: Практические работы 

«Исследование упаковки товара» «Исследование упаковок товаров, приобретенных семьей 

за 1 неделю». 

4.4 Осознанный выбор покупок. На что обращать внимание при покупке товара: качество, 

срок годности, количество упаковки и возможность ее дальнейшей переработки, 

производитель. Зависимость цены товара от дальности его перевозки. Практическая часть: 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

4.5 Переработка мусора Пути утилизации ТБО. Экологические последствия сжигания 

мусора. Действие диоксинов на живые организмы. Проблема свалок. 

Мусороперерабатывающие заводы. Сортировка ТБО. Вторичная переработка ТБО. 

Компостирование как один из способов переработки ТБО. Получение биотоплива. 

Практическая часть: Экскурсия на мусороперерабатывающий завод или практическая 

работа «Утилизации пищевых отходов растительного происхождения калифорнийскими 

или дождевыми червями» 

5. Итоговая конференция «Как сберечь природные ресурсы» 

Подведение итогов курса, соревнования по сбережению ресурсов, конкурса плакатов 

«Сохраним воду чистой». Выставка «Вторая жизнь вещей». Защита проектов по 

ресурсосбережению. Оценка их эффективности. Награждение победителей и самых 

активных участников. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
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часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Вода – один из важнейших ресурсов. Необходимость сохранения 

воды. 

5 

3 Энергия и способы ее получения. 5 

4 Проблема твердых бытовых отходов. 5 

5 Итоговая конференция «Как сберечь природные ресурсы» 8 

 Итого 34 

 

3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информационная безопасность, 

или на расстоянии одного вируса» для смешанной группы учащихся  10-11 классов 

реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Планируемы результаты 

Личностные 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в 

реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с другими 

людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

Метапредметные результаты 
В ходе изучения учебного курса обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 

деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, табличном виде, 

виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 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; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей 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; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений, 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, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 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: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Личностные 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в 

реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с другими 

людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 сформированнсть ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

Содержание:  

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ  

 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах. Социальная сеть. История социальных 

сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский 

контент. 

2. С кем безопасно общаться в интернете. Правила добавления друзей в социальных сетях. 

Профиль пользователя. Анонимные социальные сети. 

3. Пароли для аккаунтов социальных сетей. Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. 

Правила хранения паролей. Использование функции браузера по запоминанию паролей. 

 4. Безопасный вход в аккаунты. Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. 

Работа на чужом компьютере с точки зрения безопасности личного аккаунта. 

 5. Настройки конфиденциальности в социальных сетях. Настройки приватности и 

конфиденциальности в разных социальных сетях. Приватность и конфидициальность в 

месседжерах. 

6. Публикация информации в социальных сетях. Персональные данные. Публикация 

личной информации. 

7. Кибербуллинг.  Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как 

его избежать? Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве кибербуллинга. 
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8. Публичные аккаунты. Настройки приватности публичных страниц. Правила ведения 

публичных страниц. 

 9. Фишинг. Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты распространения 

фишинга. Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров в 

социальных сетях и мессенджерах. 

 10. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. Проектная 

деятельность. Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, SMART. 

Защита проекта. 

БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ 

 11. Что такое вредоносный код. Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные 

функции вредоносных кодов. 

12. Распространение вредоносного кода. Способы доставки вредоносных кодов. 

Исполняемые файлы и расширения вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. 

Вредоносные скрипты. Способы выявления наличия вредоносных кодов на устройствах. 

Действия при обнаружении вредоносных кодов на устройствах. 

13. Методы защиты от вредоносных программ. Способы защиты устройств от вредоносного 

кода. Антивирусные программы и их характеристики. Правила защиты от вредоносных 

кодов. 

14. Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. Расширение 

вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при установке 

приложений на мобильные устройства. 

15. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. Проектная деятельность. 

Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, SMART. Защита проекта. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 16. Социальная инженерия: распознать и избежать. Приемы социальной инженерии. 

Правила безопасности в виртуальных контактах. 

17. Ложная информация в Интернете. Фейковые новости. Поддельные страницы. 

18. Безопасность при использовании платежных карт в Интернете. Транзакции и связанные 

с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. Безопасность банковских сервисов 

19. Беспроводная технология связи. Уязвимости Wi-Fi-соединений. Публичные и 

непубличные сети. Правила работы в публичных сетях. 

20. Резервное копирование данных. Безопасность личной информации. Создание резервных 

копий на различных устройствах. 

21. Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. Проектная деятельность. 

Этапы выполнения проекта. Выбор темы проекта. Цели, задачи, SMART. Защита проекта. 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 

часов 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ  

1 Общение в социальных сетях и мессенджерах 2 

2 С кем безопасно общаться в интернете 1 

2 Методы защиты от вредоносных программ 1 

3 Безопасный вход в аккаунты 1 

4 Настройки конфиденциальности в социальных сетях 1 

6 Публикация информации в социальных сетях 2 

7 Кибербуллинг 1 

8 Публичные аккаунты 1 

9 Фишинг 1 

10 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 5 

  БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

11 Что такое вредоносный код 2 

12 Распространение вредоносного кода 1 
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13 Методы защиты от вредоносных программ 2 

14 Распространение вредоносного кода для мобильных устройств 2 

15 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 3 

  БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВ  

16 Социальная инженерия: распознать и избежать 1 

17 Ложная информация в Интернете 1 

18 Безопасность при использовании платежных карт в Интернете 1 

19 Беспроводная технология связи 1 

20 Резервное копирование данных 1 

21 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 3 

 Итого 34 

4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьное телевидение» для 

смешанной группы учащихся  10-11 классов  рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
 приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты «Перспектива» и выпусков «Школьных новостей»; 

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Содержание: Любительское видеотворчество. Особенности любительского 

видеотворчества в контексте любительских занятий художественным творчеством. 

Специфика технических средств в видеотворчестве. 

Сценарий как особая форма драматургии. Сценарий и монтаж. Понятие кинокадра. 

Объёмность планов и их смысловое значение в раскрытии драматургии. Монтажная фраза, 

сцена, эпизод. Понятие движения в фильме. Движение в пространстве и во времени. Время 

и пространство и их условность в кино. Время реальное, замедленное, ускоренное. 

Любительский видеопроект как явление самодеятельного художественного 

творчества. Просмотр и обсуждение профессионального авторского видеопроекта, 

кинофильма. 

Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и обсуждение видеопроектов учащихся. 

Жанры любительского видеопроекта. Оперативные и постановочные съёмки. Реклама, 

художественный и документальный жанры, игровые программы, телефильмы. Разработка и 

реализация авторского проекта «Реклама новогоднего праздника в школе». Сюжетные 

компоненты режиссёрского сценария: пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог. Разработка 

и реализация видеопроекта «Сказка для младшего брата». Премьера видеопроекта «Сказка 

для младшего брата». Документальное видео. Разработка и реализация проекта 

документального видео об истории школы, города (микрорайона), села. Вечер 

документального видео. Просмотр и обсуждение проектов учащихся. Жанр и особенности 

его монтажа. 

Комедия. Детектив. Фильм-повесть. Фильм- роман. Мелодрама. Репортаж. Документальная 

драма. Документальная повесть. 

Звук. Изменения, которые принёс звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Звуковой 

образ героя. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. 

Шумовая фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные. Образ и драматургия 
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шумов. Музыка в фильме и её разновидности (авторская, бытовооправданная, синхронная 

и т. д.). Роль музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. 

Социальная реклама как жанр современного видеотворчества. Монтаж клипов и 

рекламных роликов. Особенности и достижения. Обновление выразительности монтажной 

формы. 

Монтаж телепередачи. Принципы, лежащие в его основе: выразительность, разнообразие, 

зрелищность. Разработка и реализация видеопроекта «Наша социальная реклама». 

Презентация видеопроекта «Наша социальная реклама». 

Художественное видео. Выразительные средства видеотворчества. Разработка и 

реализация видеопроектов учащихся. Просмотр и обсуждение профессионального 

авторского видеопроекта, кинофильма. Премьера видеопроектов учащихся «Ни слова о 

любви». 

Документальное видео. Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного о 

себе». Разработка и реализация авторских видеопроектов учащихся. 

Любительское видео как пространство художественного самовыражения. Встреча с 

профессиональным режиссёром, журналистом, актёром. Конкурс видеотворчества 

«Школьный Оскар», церемония награждения победителей. 

Тематическое планирование: 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Любительское видеотворчество 2 

2 Сценарий как особая форма драматургии 2 

3 Сюжетные компоненты режиссёрского сценария: 

пролог, завязка, фабула, развязка, эпилог 

3 

4 Выразительные средства видеотворчества 2 

5 Просмотр и обсуждение профессионального авторского 

видеопроекта 

2 

6 Вечер авторского видео «Видеопробы». Показ и 

обсуждение видеопроектов учащихся 

2 

7 Разработка и реализация проекта документального видео об 

истории школы, села 

4 

8 Разработка и реализация авторского проекта 

«Реклама новогоднего праздника в школе» 

3 

9 Социальная реклама как жанр современного 

видеотворчества 

2 

10 Разработка и реализация видеопроекта «Наша 

социальная реклама» 

4 

11 Презентация видеопроекта «Наша социальная 

реклама» 

1 

12 Встречи с профессиональными режиссёрами, журналистами  и 

людьми других профессий, связанных с телевидением 

2 

13 Разработка и реализация видеопроектов учащихся «Немного о 

себе» 

4 

14 Конкурс видеотворчества «Школьный Оскар», 

церемония награждения победителей 

1 

Итого: 34 часа 

 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добро правит миром» для 

смешанной группы учащихся 10-11 классов  реализуется в количестве 35 часов (из расчёта 

1 час в неделю). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- расширение круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширение круга структурирования материала; 

- умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

- умение оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассников 

 

Содержание курса. 

Раздел 1. Волонтерская деятельность в России  
Обучающиеся знакомятся с историей благотворительности в России, с именами и 

культурным наследием известных российских меценатов. Уделяется внимание 

филантропии как виду благотворительности. Расширить свои знания по истории 

благотворительности обучающимся предлагается через самостоятельный поиск 

информации в различных источниках. Знакомство с современными благотворителями 

позволяет перейти к изложению материала о причинах (мотивах), побуждающих людей 

заниматься благотворительностью. Продолжается работа с понятиями, связанными с 

благотворительностью и волонтёрской (добровольческой) деятельностью. Вводится 

понятие «общественно полезная деятельность». Знакомятся с историей волонтерского 

движения в России и за рубежом. 

Знакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Определяют миссию волонтерского 

отряда, продумают направления работы и наметят план работы на год. 

Формируют банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Знакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными возможностями и 

пожилых людей. 

Знакомятся с основными правовыми актами и документами, регламентирующими 

волонтерскую деятельность. 

 Создают различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках 

волонтерской деятельности. 

Раздел 2. Вы решили стать волонтером  
Интересной и полезной информацией для обучающихся будет информация о партнёрах 

Российского движения школьников (РДШ). Это позволит активизировать деятельность 

волонтёрской организации (отряда, группы) по нескольким направлениям деятельности 

РДШ. Информация об Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ) акцентирует внимание на 

важном для обучающихся в школе направлении деятельности — гражданской активности. 

Развитие информационно-коммуникативной компетенции идёт за счёт самостоятельного 

поиска информации в различных источниках, использования интернет-ресурсов. Важным 

звеном является выполнение творческих заданий на тему «РДШ и его партнёры, 

программы, проекты». 

Продолжается знакомство обучающихся с направлениями волонтёрской деятельности. 

Обучающиеся повторно заполняют Анкету волонтёра. Анкета включает новые вопросы и 
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позволяет обучающемуся определиться с адресами волонтёрской помощи исходя из личных 

потребностей, интересов, возможностей. Через работу в команде развиваются 

коммуникативные компетенции. Правила волонтёра разрабатываются совместно, каждый 

обучающийся может аргументированно отстоять свою точку зрения. 

Оказывают адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные в период 

подготовки. 

Итоговое занятие.  
В основе занятия — рефлексия. Форма проведения занятия — любая (круглый стол, 

праздник, конференция). Подводим итоги и поощряем членов волонтёрской организации 

(отряда, группы) за личный вклад в совместную работу (Творческий отчет «Копилка 

добрых дел») 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п  Наименование разделов   Количество 

часов  

1. Волонтерская деятельность в России 18 

2. Вы решили стать волонтером 16 

3. Итоговое занятие.  1 

Итого   35 

 

Духовно-нравственное направление: 
1.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «До-ми-соль-ка»: Хоровое пение» 

для смешанной группы учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

Базовый уровень: 

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

 овладеть навыками сотрудничества  (общаться, взаимодействовать) с участниками хора при 

решении различных творческих задач; 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 

примере); 

 понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни. 

 понимать влияние взаимодействие искусств на духовно – нравственное становление 

личности; 

 

1 

 

«Вокально-

хоровая работа» 

 

48 

  

Прослушивание детских голосов. Строение голосового 

аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Соблюдение правил певческой установки. Разогревание и 

настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к 

работе. Развитие вокально – хоровых навыков. Навык 

правильного певческого дыхания. Исполнение музыкальных 

фраз на непрерывном дыхании. Основнные правила цепного 

дыхания. Знакомство с дирижёрскими жестами. Унисон. 

Вокальная позиция. Связное пение. Активная подача звука. 

Звуковедение. Вокальная дикция. Артикуляция. Начало 

двухголосного пения. 

2  Музыкально – 

теоретическая 

15 Основы музыкальной грамоты. Устойчивые и неустойчивые 

звуки. Фраза. Запев, припев. Тембры певческих голосов. 
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  Повышенный уровень: 

 стремиться к вокально – творческому самовыражению; 

 осуществлять самооценку  музыкально – творческих возможностей; 

 участвовать в музыкальной жизни класса, школы. 

Метапредметные 

Базовый уровень: 

 планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного музицирования; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов 

 оценивать воздействие музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально – творческой деятельности; 

Повышенный уровень: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

  проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений; 

 понимать и оценивать воздействия музыки разных жанров и стилей 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности. 

Содержание: 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество часов 

1 Прослушивание голосов 1 

2 Певческая установка.Дирижёрские жесты 1 

3 Распевание. Вокально-хоровая работа. 1 

4 Певческая установка. Дыхание. Звуковедение. 1 

5 Распевание. Вокально-хоровая работа. 1 

6 Дыхание. Вокально-хоровая работа. 2 

7 Дикция. Вокально-хоровые упражнения. Вокально-хоровая 

работа.  

2 

8 Нотная грамота.Вокально- хоровая работа 2 

подготовка Высокие и низкие звуки. Звукоряд. Упражнения по выработке 

точного воспроизведения мелодии. Упражнения на высоту 

звука. Метр, темп. 

Художественный образ. Совершенствование певческих 

навыков. Владение своим голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. Нотная грамота. Вокально-

хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

3 Теоретико – 

аналитическая 

работа 

5 Гигиена певческого голоса. Прослушивание небольших 

музыкальных произведений. Введение понятий: вступление, 

запев, припев, куплет, вариация. Краткий рассказ о 

музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об 

авторе слов. Показ – исполнение песни. Закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без него. 

Создание народной песни, манера её исполнения. 
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9  Унисон. 1 

 10   Вокальная позиция. Вокально- хоровая работа 1 

11 Хоровое сольфеджио. Упражнения. Одноголосие, унисон. 1 

12 Дикция.Вокально-хоровая работа 1 

13 Строй и ансамбль.Вокально-хоровая работа 1 

14 Понятие высоты звука 1 

15 Многоголосное пение. 3 

16  Дикция. 1 

17 Дикция.Вокально-хоровая работа 1 

18 Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения. 1 

19 Понятие о длительности звука 1 

 20 Звуковедение 1 

21 Звуковедение. Вокально-хоровая работа. 1 

22 Работа с солистами 1 

23 Работа с солистами Сводные репетиции. 1 

24 Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения 2 

 25  Двухголосие.  1 

26 Совершенствование певческих навыков. 1 

27 Двухголосие.  2 

28 Совершенствование певческих навыков. 1 

 29  Работа с солистами 2 

30 Работа с солистами Сводные репетиции 1 

 31   Сводные репетиции. 1 

32 Музыкальный слух. Музыкальная память 1 

33 Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения 1 

34 Совершенствование певческих навыков. 1 

35 Дикция.Вокально-хоровая работа 2 

36 Двухголосие 3 

37 Вокальная позиция.Вокально- хоровая работа 1 

Раздел II Музыкально – теоретическая подготовка – 15 часов  

 38  Элементы музыкальной грамоты. 1 

39 Нотная грамота 1 

40 Сольфеджирование 1 

 41  Ладовое чувство.  1 

42 Вокально – ладовые упражнения 1 

43 Метроритмические упражнения Вокально – хоровая работа 1 

44 Такт, сильная и слабая доля. 1 

45 Художественное тактирование 1 

46 Понятие высоты звука. Вокально – хоровая работа 2 

 47  Метроритмические упражнения. Вокально – хоровая работа 1 

48 Нотная грамота 1 

49 Нотная грамота. Вокально – хоровая работа 1 

50 Артикуляция Музыкальные скороговорки 2 

Раздел III Теоретико – аналитическая работа – 5 часов  

 51  Беседа о гигиене певческого голоса. 1 

52 Беседа о народном творчестве 1 

53 Русская песня 1 

54 Хороводные и протяжные песни 1 

55  Беседа о творчестве современных композиторов 1 
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 Итого: 68 часов 

 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные музееведы» для учащихся 

10-11 классов реализуется в количестве 34 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

Метапредметные результаты: 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, использовать разные способы 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

– находить и обрабатывать информацию; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 

дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения. Цели и задачи занятий по 

программе «Юные музееведы». Основные понятия и термины в музейном деле (музей, 

вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.). Становление и развитие 

государственно-общественной системы музейного дела. Опыт успешной деятельности 

объединений обучающихся в краеведческих музеях образовательных учреждений. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных 

понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина 

«Кто больше назовёт музейных терминов?»; составление кроссворда на тему музея 

(совместно с родителями).  

2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. Современное понимание 

термина «музееведение». Законодательные акты, регулирующие музейное дело в 

Российской Федерации. Положение о музее в образовательном учреждении. Устав 

самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности юных музееведов. 

Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка 

устава объединения юных музееведов. 

 3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Возникновение и 

становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный институт». Основные 

социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. Школьный 

краеведческий музей на современном этапе развития. Структура краеведческого школьного 

музея и деятельность его подразделений. Практическая работа: обзорная экскурсия в 

краеведческий музей своего города или района; домашнее задание: по итогам экскурсии 

определить в своей рабочей тетради социальные функции музея.  

4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до конца 

XVIII в.). Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. 

Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания 
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Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; 

светские сокровищницы и частное коллекционирование). Исторические предпосылки 

возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения (студиоло, антикварии, 

кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты XVI—XVII вв. Художественное 

коллекционирование в XVII в. Зарождение науки музеографии. Западноевропейские музеи 

в XVIII в. Формирование концепции публичного музея. Музеи и картинные галереи 

Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); домашнее 

задание: подготовка совместно с родителями реферата (проектная работа — 

презентационное сообщение об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

 5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII — первая половина 

XIX в.) Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII — первой четверти XVIII 

в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и 

научных учреждений. Иркутский музеум. Коллекционирование в России в конце XVIII — 

первой половине XIX в. Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных 

музеях нашей страны; поиск сайтов и знакомство через них с известными отечественными 

музейными собраниями; домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы 

об одном из известных музеев России (по выбору детей), защита проекта.  

6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей Музейная сеть 

и классификация музеев. Принципы классификации музеев в Российской Федерации. 

Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие 

государственных музеев с частными и общественными. Школьный краеведческий музей 

как специфическая образовательная среда развития, обучения и воспитания. Профили 

школьных музеев. Особенности деятельности школьного краеведческого музея. План 

работы школьного краеведческого музея (планы образовательной, экскурсионной, 

воспитательной, поисковой и научно-исследовательской работы). Отчёт о деятельности 

школьного музея. Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного 

музея и составлении отчёта о выполнении плана работы.  

7. Фонды музея. Работа с фондами. Определение понятий «фонды музея», «изучение 

музейных фондов», «музейный предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные 

предметы как основа работы школьного краеведческого музея. Научная организация 

фондов музеев. Состав и структура музейных фондов. Пополнение фондов школьного 

краеведческого музея. Использование фондов для организации выставочной работы и 

проведения экскурсий. Учёт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой 

работы в школьном краеведческом музее. Практическая работа: знакомство с фондами 

школьного краеведческого музея; составление учётной карточки экспоната школьного 

музея. 

8. Музейная экспозиция и её виды. Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», 

«экспозиционный материал», «тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и 

др.  Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, 

указатели и др.). Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 

исторические отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические 

музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом и т. д.). Экспозиции (постоянные и 

временные, тематические) в школьном краеведческом музее. Обновление экспозиций 

школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по учебным 

дисциплинам и к памятным датам. Практическая работа: участие в подготовке 

тематической экспозиции школьного музея по учебным дисциплинам (предметная неделя) 

и к памятной дате.  

9. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея. Музеи как современные 

научные и поисково-исследовательские центры. Основные направления научно-

исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея; комплектование 
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фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; 

реставрация, музейная педагогика, социально-психологические исследования; 

исследования в области истории, теории и методики музейного дела. Поисково-

исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. Практическая работа: 

участие в поисково-исследовательской деятельности школьного краеведческого музея в 

соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение индивидуального 

поисково-исследовательского задания.  

10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. Термины «выставка» и 

«выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки школьного краеведческого 

музея. Классификация выставок. Организация выставок в школьном краеведческом музее 

(стационарные, переносные или выездные). Практическая работа: участие в подготовке 

тематической выставки в школьном краеведческом музее; домашнее задание: посещение 

совместно с родителями выставки в своём городе или районе, составление паспорта 

выставки.  

11. Культурно-образовательная деятельность музея. Культурно-образовательная 

деятельность музея и её основные формы. Цели, задачи и специфика культурно-

образовательной деятельности музея. Основные требования: высокий теоретический и 

методический уровень, актуальность и занимательность, учёт возраста и интересов 

участников, опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты образовательных 

экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности школьного музея. 

Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей 

проблеме на стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсовода и 

т. д.).  

12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. Поисково-собирательская 

деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой работы, связь с тематикой 

школьного музея. Формы поисково-собирательской работы учащихся (краеведческие 

походы; экспедиции; работа в библиотеке, государственном музее, архиве; встречи с 

участниками исторических событий и запись воспоминаний; документирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов). Этапы подготовки научно-исследовательской 

работы. Требования к научному оформлению результатов краеведческого исследования и 

поисковой деятельности. Виды оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование 

и ссылки. Культура научного исследования. Практическая работа: составление программы 

поисково- собирательской деятельности и её проведение; овладение основными формами 

поисково-исследовательской работы (работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками 

исторических событий и запись воспоминаний; анкетирование респондентов; 

документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов).  

13. Организация краеведческой работы в экспедициях. Понятие «краеведческая 

экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и программа его выполнения в 

экспедиции. Формы выполнения краеведческих исследований в экспедиции: 

индивидуальные, звеньевые и коллективные. Права и обязанности краеведа-исследователя 

при выполнении поисково-исследовательских работ. Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской деятельности. Требования по обеспечению личной 

гигиены и техники безопасности в экспедиции. Практическая работа: составление 

программы выполнения индивидуального краеведческого задания в экспедиции; 

оформление (ведение, заполнение) дневника индивидуального краеведческого 

исследования непосредственно в экспедиции; самоанализ результатов выполнения 

индивидуального краеведческого задания.  

14. Подготовка и проведение итогового мероприятия. Подведение итогов обучения. 

Совместный анализ деятельности каждого участника экспедиции, его вклада в общее дело. 
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Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка 

докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов и 

видеофильма; проведение школьной краеведческой конференции по итогам летней 

экспедиции. 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения 1 

2 Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина 2 

3 Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции 

музеев 

2 

4 История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от 

Античности до конца XVIII в.) 

3 

5 История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 

XVII — первая половина XIX в.) 

3 

6 Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий 

музей 

2 

7 Фонды музея. Работа с фондами 2 

8 Музейная экспозиция и её виды 2 

9 Поисково-исследовательская и научная деятельность музея 2 

10 Выставочная деятельность музея. Классификация выставок 2 

11 Культурно-образовательная деятельность музея 2 

12 Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 3 

13 Организация краеведческой работы в экспедициях 2 

14 Подготовка и проведение итогового мероприятия 6 

 Итого 34 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектируем виртуальные 

экскурсии по Алтаю » для учащихся 10-11 классов реализуется в количестве 34 часов (из 

расчёта 1 час в неделю). 

Планируемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний об 

истории своего края, города, своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта исследовательской деятельности; 

опыта публичного выступления; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной проектной деятельности. 

Личностные результаты: 

- главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно 

стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
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- любовь и уважение к родному краю, его литературе, языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Содержание  курса 

1.Введение. 

Содержание курса «Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю» 

Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиться успехов в работе в классе и 

дома. 

Познакомиться с основным содержанием курса. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы. 

Ознакомление с историей Алтая. Выбор тем виртуальных экскурсий 

Краткий экскурс в историю Алтайского края. Определение тем виртуальных экскурсий. 

Определение творческих групп. 

Знакомятся с этапами истории Алтайского края. Определяют темы проектов. Определяют 

состав творческих групп. 

Как делать интерактивную презентацию? 

Технология изготовления интерактивной презентации. Макеты презентаций. Структура 

презентаций. 

Знакомятся с технологией изготовления интерактивной презентации. Выбирают макет 

презентации. Определяют структуру презентации. 

2. Проектирование виртуальных экскурсии по Алтаю. 

Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай».  

Знакомятся с материалом по теме проекта. Производят предварительный отбор материала. 

Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай». 

Отбор материала. Структурирование материала по экспозициям виртуальной 

экскурсии.Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор 

материала. Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» Изучение нового материала 

Знакомятся с материалом по теме проекта. Производят предварительный отбор материала. 

Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» 



 

298  

Отбор материала. Структурирование материала по экспозициям виртуальной экскурсии. 

Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. 

Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству 

Знакомятся с материалом по теме проекта. Производят предварительный отбор материала. 

Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству 

Отбор материала. Структурирование материала по экспозициям виртуальной экскурсии. 

Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. 

Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской». Знакомятся с материалом по теме 

проекта.  

Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской»  

Отбор материала. Структурирование материала по экспозициям виртуальной экскурсии. 

Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. 

Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий». Знакомятся с материалом по теме проекта. 

Производят предварительный отбор материала 

Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий».  

Отбор материала. Структурирование материала по экспозициям виртуальной экскурсии. 

Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. 

Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны». Знакомятся с 

материалом по теме проекта. Производят предварительный отбор материала 

Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» . 

Отбор материала. Структурирование материала по экспозициям виртуальной экскурсии. 

Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. 

Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне».  Знакомятся с 

материалом по теме проекта. Производят предварительный отбор материала 

Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне». Отбор материала. 

Структурирование материала по экспозициям виртуальной экскурсии. Творческие группы 

представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. Распределяют 

материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки».  Знакомятся с материалом по 

теме проекта. Производят предварительный отбор материала 

Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки».  

Отбор материала. Структурирование материала по экспозициям виртуальной экскурсии. 

Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. 

Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем». Знакомятся с материалом по теме 

проекта. Производят предварительный отбор материала 

Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем». Экскурсия по городу 

Экскурсия по Барнаулу. Знакомятся с достопримечательностями города Барнаула. 

Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем».Отбор материала. Структурирование 

материала по экспозициям виртуальной экскурсии. 

Творческие группы представляют собранный ими материал. Производят отбор материала. 

Распределяют материал темы по экспозициям. 

Виртуальная экскурсия «Алтай 3017». Изучение нового материала 

Знакомятся с материалом по теме проекта. Производят предварительный отбор материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай 3017» .Отбор материала. Структурирование материала по 

экспозициям виртуальной экскурсии.Творческие группы представляют собранный ими 

материал. Производят отбор материала. Распределяют материал темы по экспозициям. 
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3. Защита проектов  

Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай». 

Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» 

Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству» Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» 

Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай купеческий» 

Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» 

Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки» 

 Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем» 

Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Виртуальная экскурсия «Алтай 3017» 

Защита проекта 

Защита проекта творческой группой 

Вырабатывают умение представлять свой проект. Пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Отрабатывают навыки устной подачи исторического материала. 

Конкурс на лучший проект 

Повторительно-обобщающий урок 

Конкурс презентаций 
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Вырабатывают умение представлять свой проект. Оценивают представленные творческие 

проекты. 

 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество 

часов 

 Введение  

1 Содержание курса «Проектируем виртуальные экскурсии по 

Алтаю» 

1 

2 Ознакомление с историей Алтая. Выбор тем виртуальных экскурсий 1 

3 Как делать интерактивную презентацию? 1 

 Проектирование виртуальных экскурсии по Алтаю  

4 Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай» 2 

5 Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» 2 

6 Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству» 2 

7 Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» 2 

8 Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий» 2 

9 Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» 2 

10 Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» 2 

11 Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки» 2 

12 Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем» 2 

13 Виртуальная экскурсия «Алтай 3017г.» 2 

 Защита проектов  

14 Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай» 1 

15 Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» 1 

16 Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству» 1 

17 Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» 1 

18 Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий» 1 

19 Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» 1 

20 Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» 1 

21 Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» 1 

22 Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем» 1 

23 Виртуальная экскурсия «Алтай 3017» 1 

24 Конкурс на лучший проект 1 

 Итого 34 

 

 5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Я в мире… Мир во мне…» для 

смешанной группы учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 35 часов (из расчета 

1 час в неделю). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса  
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметные результаты: 
 способность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 знание об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

 умение учитывать позицию собеседника (партнёра); 

 умение организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать содержание 

и условия деятельности в сообщениях. 

Предметными результатами являются умения: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий 

в новом учебном материале; 

 переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Содержание курса 

1. Воспитать человека 

Десять заповедей - основа нравственности. Я и мой друг. В чём смысл жизни? История 

одного обмана- табак (алкоголь). Понять и простить. Истоки доброты. Моральный долг и 

совесть человека. Конфликтовать или не конфликтовать. Обидчивость, 

несдержанность…как управлять собой? Дорогу осилит идущий. 

2. Воспитать семьянина 

Семья в жизни человека. Любовь – прекрасное чувство. Ранние браки. Дети без родителей. 

Я и мой родители. Моя родословная. Традиции моей семьи. Что значит быть хорошим  

сыном или дочерью.  

3. Воспитать гражданина 
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История семьи в истории страны. Я – патриот. Россия- многонациональное государство. 

Добро и зло. Милосердие и гуманность. Я- гражданин своей страны. Подвигу народа жить в 

веках.   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п  Наименование разделов   Количество часов  

1. Воспитать человека 12 

2. Воспитать семьянина 12 

3. Воспитать гражданина 11 

Итого   35 

 

Общекультурное направление: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «До-ми-соль-ка»: Вокальное 

пение» для смешанной группы учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 68 часов 

(из расчета 2 часа в неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

Базовый уровень: 

 личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

 сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении творческих 

задач; 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 

примере); 

 понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни. 

 понимать влияние взаимодействие искусств на духовно – нравственное становление 

личности; 

Повышенный уровень: 

 стремиться к вокально – творческому самовыражению; 

 осуществлять самооценку  музыкально – творческих возможностей; 

 участвовать в музыкальной жизни класса, школы. 

Метапредметные 

Базовый уровень: 

 планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 оценивать воздействие музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально – творческой деятельности; 

 владеть навыками самостоятельного образно – стилевого анализа музыкальных сочинений; 

Повышенный уровень: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

  проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений; 

 понимать и оценивать воздействия музыки разных жанров и стилей 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности. 
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Содержание: 

№ 

п/п 

 Раздел Содержание 

1 

 

Вокально – 

хоровая работа 

Прослушивание детских голосов. Строение голосового аппарата, 

техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. Соблюдение правил 

певческой установки. Разогревание и настройка голосового 

аппарата певцов с целью подготовки их к работе. Развитие 

вокально – хоровых навыков. Навык правильного певческого 

дыхания. Исполнение музыкальных фраз на непрерывном 

дыхании. Основнные правила цепного дыхания. Знакомство с 

дирижёрскими жестами. Унисон. Вокальная позиция. Связное 

пение. Активная подача звука. Звуковедение. Вокальная дикция. 

Артикуляция. Начало двухголосного пения.  

2 Музыкально – 

теоретическая 

подготовка 

Основы музыкальной грамоты. Устойчивые и неустойчивые 

звуки. Фраза. Запев, припев. Тембры певческих голосов. 

Высокие и низкие звуки. Звукоряд. Упражнения по выработке 

точного воспроизведения мелодии. Упражнения на высоту звука. 

Метр, темп. 

3 Теоретико – 

аналитическая 

работа 

Гигиена певческого голоса. Прослушивание небольших 

музыкальных произведений. Введение понятий: вступление, 

запев, припев, куплет, вариация. Краткий рассказ о музыкальном 

произведении, сообщение о композиторе, об авторе слов. Показ – 

исполнение песни. Закрепление музыкального материала с 

сопровождением и без него. Создание народной песни, манера её 

исполнения. 

Тематическое планирование: 

№  Тема Количество часов 

1 Прослушивание голосов 1 

2 Певческая установка.Дирижёрские жесты 1 

3 Распевание. Вокально-хоровая работа 1 

4 Певческая установка. Дыхание. Звуковедение. 1 

5 Распевание. Вокально-хоровая работа. 1 

6 Дыхание. Вокально-хоровая работа. 2 

7 Дикция. Вокально-хоровые упражнения. Вокально-хоровая 

работа.  

2 

8 Нотная грамота.Вокально- хоровая работа 2 

9  Унисон. 1 

10  Вокальная позиция.Вокально- хоровая работа 1 

11 Хоровое сольфеджио. Упражнения. Одноголосие, унисон. 1 

12 Дикция. 

Вокально-хоровая работа 

 

1 

13 Строй и ансамбль.Вокально-хоровая работа 1 

14 Понятие высоты звука 1 

15 Многоголосное пение 3 

16  Дикция. 1 

17 Дикция.Вокально-хоровая работа 1 

18 Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения. 1 

19 Понятие о длительности звука 1 

 20 Звуковедение 1 

21 Звуковедение. Вокально-хоровая работа. 1 
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22 Работа с солистами 1 

23 Работа с солистами Сводные репетиции. 1 

24 Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения 2 

25  Двухголосие.  1 

26 Совершенствование певческих навыков. 1 

27 Двухголосие.  2 

28 Совершенствование певческих навыков. 1 

 29  Работа с солистами 2 

30 Работа с солистами Сводные репетиции 1 

 31  Сводные репетиции. 1 

32 Музыкальный слух. Музыкальная память 1 

33 Динамика. Фразировка. Выразительность исполнения 1 

34 Совершенствование певческих навыков. 1 

35 Дикция.Вокально-хоровая работа 2 

36 Двухголосие 3 

37 Вокальная позиция.Вокально- хоровая работа 1 

 38  Элементы музыкальной грамоты. 1 

39 Нотная грамота 1 

40 Сольфеджирование 1 

 41  Ладовое чувство. 1 

42 Вокально – ладовые упражнения 1 

43 Метроритмические упражнения 

Вокально – хоровая работа 

1 

44 Такт, сильная и слабая доля. 1 

45 Художественное тактирование 1 

46 Понятие высоты звука. Вокально – хоровая работа 2 

 47   Метроритмические упражнения. Вокально – хоровая работа 1 

48 Нотная грамота 1 

49 Нотная грамота. Вокально – хоровая работа 1 

50 Артикуляция Музыкальные скороговорки 2 

 51  Беседа о гигиене певческого голоса. 1  

52 Беседа о народном творчестве 1 

53 Русская песня  1 

54 Хороводные и протяжные песни 1 

55   Беседа о творчестве современных композиторов 1 

 Итого: 68 часов 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественное творчество» для 

смешанной группы учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 68 часов (из расчета 

2 часа в неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы курса 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса 
 Знать   и уметь грамотно использовать в практической работе термины 

цветоведения: цветовой круг, цветовое пятно, основные и составные цвета, холодные и 

теплые цвета, нюанс, контраст, тон, оттенок, лессировка, заливка, окраска, отмывка, 

гризайль.  

 Овладеть основными живописными приемами: техникой письма акварелью, гуашью. 

 Знать и уметь грамотно использовать в практической работе графические термины: 

штрих, , пятно, тональная шкала, светотень, тень, полутень, блик, контражур, растирка, 

построение формы и объема. 

 Овладеть основными графическими приемами: техникой работы различными 

графическими материалами (карандаш, ручка, фломастер, тушь,сепия, уголь,пастель), 

техникой печати на картоне и печати «сухой кистью». 

 Знать и применять в практической работе скульптурные термины: пластическая 

масса,защипление, вдавливание, заминание, рельеф, фактура, плоская форма. 

 Овладеть основными приемами работы  со скульптурными материалами- глиной и 

пластилином. 

 Овладеть основными техниками аппликации: обрывная, вырезанная, объемная с 

использованием различных материалов(бумага, текстиль, природные материалы и т.д.). 

 Знать и уметь применять в практической  работе термины: бумажная пластика, 

силуэтное вырезание, пластическая композиция, трансформация плоского 

листа(скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, сминание). 

 Овладеть основными приемами бумажной пластики. 

 Уметь создавать простейшие  композиции из природных материалов(веток, корней, 

шишек, сухоцветов). 

 Получить представление об организации художественной выставки. 

Ожидаемые результаты 

 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в изобразительной 

деятельности. 
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Освоение новых видов  творческой деятельности. 

Содержание: 

Живопись. 

Начальные представления об основах живописи. Цветовое пятно. Основные, теплые, 

холодные цвета. Контраст теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в 

зависимости от характера его насыщения черной или белой краской. Способ насыщения 

цвета серой краской. Знакомство с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Дополнительные цвета. Живописный прием «подмалёвок». Насыщение цвета теплыми и 

холодными цветами, ахроматическим рядом. Тёмное пятно как пятно цветное. Цветные 

тени. 

Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. Работа «от 

пятна» без использования палитры. Изображение пейзажей, птиц, животных, трав. 

Изображение с натуры объектов природы. Сюжетные композиции, фантастические 

животные. 

Графика. 

Выразительные средства этого вида станкового искусства. Выразительность неразомкнутой 

линии. Контраст тёмного и белого пятен. Варианты создания тонового пятна в графике. 

Варианты работы с цветными карандашами и фломастерами. Развитие  динамики руки 

(проведение пластичных линий). Контраст тонкой и толстой линий. Знакомство с 

графическими материалами: уголь, сангина, мел. Специфика работы с ними в их 

сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными карандашами. Ритм. Контраст 

темного и светлого пятен в создании графического образа. Техника печати на картоне и 

печати «сухой кистью». Получение графических структур. Работа  штрихом. Создание 

образов при одновременном использовании двух и более выразительных средств. 

Знакомство с воздушной  перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Решение образных задач на передачу игры света. Рисование без отрыва от плоскости листа 

линией гелевой ручкой. 

Практическая работа: изображение трав, веток, деревьев, объектов природы и быта, 

тканей, портретов, пейзажей, натюрмортов. 

Скульптура. 

Выразительные возможности мягкого материала для лепки- пластилином и глиной. 

Скульптура как трёхмерное изображение. Основные приемы работы: защипление, 

заминание, сдавливание ). Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев). 

Приемы передачи в объемной форме фактуры. Ведение работы от общей массы без 

долепливания. Изображение лежащих фигурок животных, сидящего человека. Приемы 

декоративного украшения плоской формы элементами объемных масс, продавливания 

карандашом, передачи фактуры. Работа над рельефом. Два уровня в изображении. 

Практическая работа: лепка листьев, объемных форм, сказочных персонажей, лежащих 

фигур животных, сидящей фигуры человека, декоративных украшений, нахождение образа 

в общей пластической массе, работа над рельефом. 

Аппликация.  

Знакомство с разными техниками аппликации(обрывная, вырезанная). Работа с 

необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала 

простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические 

композиции. Получение симметричных форм.  Работа с готовыми цветовыми эталонами 

двух или трёх цветовых гамм. Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на 

передачу воздушной перспективы. Дополнительным приёмом является использование в 

аппликации фломастеров. 

Знакомство с приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, 

полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна  и 

его дырки позволит получить новые художественные образы. 
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Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций), изображение 

пейзажей, архитектурных сооружений, натюрмортов, коллажей. 

Бумажная пластика. 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при котором в создании 

художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так и образовавшаяся 

после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объёма с помощью мятой 

бумаги. 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, 

закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой 

бумаги пластической композицией, в которой используются различные приёмы сминания 

бумаги; совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа 

над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок 

(коллективные работы) ,изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок; создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

Работа с природными материалами. 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево, скорлупки орехов и т.д. Работа 

заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов. Разрисовка камней как в живописной 

манере, так и в декоративной. Выполнение тематических заданий. Известными 

материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на привычном куске 

картона или 

в картонной крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от 

конфет или кофе.  

Практическая  работа:  изображение уголков природы, изображение домиков в лесу, 

уголков природы и других сюжетов, декоративная роспись камней- нахождение в камнях 

образа с последующей дорисовкой. 

Оформление уголков природы с включением небольшого пространства воды, различных 

построек. 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

При обсуждении творческих результатов первого года обучения  учащиеся определяют 

наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом 

руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание 

учебных задач. В процессе обсуждения достигнутых результатов высказывают свою точку 

зрения о положительных качествах работ сверстников. Кроме этого, школьники могут 

высказать и критические замечания о работах, связывая их с реализацией творческой 

задачи, поставленной на занятии. Таким образом, происходит закрепление новых знаний, 

полученных за год. В результате восприятия продуктов творческой деятельности 

школьники 

с помощью педагога могут определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов 
в отдельных видах станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут 

высказывать свои суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка 

художественной выразительности изобразительного искусства. 

Тематическое планирование: 

№ Тема Количество часов 



 

308  

 

1 Вводное занятие 1 

1 Живопись 20  

2 Графика 18  

3 Скульптура 8  

4 Аппликация 8  

5 Бумажная пластика 6  

6 Работа с природным материалом 6  

7 Организация и обсуждение выставки 

детских работ 

1 

 Итого: 68  

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественное творчество» 

для смешанной группы учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 136 часов (из 

расчета 4 часа в неделю). 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами являются: 

 проявление познавательных интересов и активности; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

    Метапредметными результатами  являются: 

 • определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 •  моделирование технологических процессов; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива с точки зрения нравственных, эстетических ценностей; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок в выполняемых технологических 

процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

Содержание: 

№ 

п/п 

Наименование разделов Содержание  

1 Вводное занятие История развития ремёсел, исторические корни, 

традиционные русские ремёсла. Виды традиционных 

ремёсел. Исторические сведения о развитии мировой и 
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отечественной техники и технологии и их роль в 

современном обществе. Художественные издания по 

технологиям художественной росписи тканей. Беседа 

2 Виды декоративно-

прикладного искусства 

Основные виды декоративно-прикладного искусства. 

Развитие декоративно-прикладного искусства, его роль в 

организации жизни общества и формировании 

материально-духовной среды жизни людей. Особый 

смысл декора (украшения) в декоративно-прикладном 

искусстве. Мода и её связь с декоративным искусством. 

3 Основы композиции в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Значение цвета. 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. 

Статичная (европейская схема) и динамичная (восточная) 

композиции. Понятие о ритмической, или пластической, 

композиции, её тональное решение. Симметричные и 

асимметричные ком" позиции, их основные решения в 

построении. Приёмы стилизации реальных форм. 

Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

4 Свойства тканей, их 

взаимодействие с 

красителями. Свободная 

роспись тканей. 

Свойства шёлка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, 

тканей из штапельных и синтетических волокон. Подбор 

красителя к ткани, их взаимодействие. Выделение 

красителей по техническим свойствам: прямые, 

кислотные, основные и хромовые красители. Правила 

работы с технологической документацией. 

Компьютерные программы общего назначения и их 

использование. 

5 Роспись ткани в 

техниках «бандан» и 

«узелковый батик». 

История появления техники «бандан». Виды техники 

росписи данным способом (техники «планги», «складной 

батик»). Особенности построения композиции в 

узелковом батике. Инструменты и материалы для 

выполнения узелкового батика. 

6 Значение орнамента. 

Орнамент в одежде. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов 

народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Символический орнамент. Геометрический орнамент. 

Растительный орнамент. Каллиграфический, 

фантастический, пейзажный, животный, предметный 

орнаменты. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. 

Роспись ткани с помощью трафарета. Возможности 

графических редакторов персональных компьютеров в 

создании эскизов орнаментов, элементов композиций, в 

изучении сочетания различных цветов. Основы 

графического моделирования изделий. 

7 Применение техник 

«свободная роспись», 

«узелковый батик» и 

«бандан» в 

художественном 

оформлении одежды. 

Понятие стиля в одежде. Виды оформления одежды. 

Колористическое решение композиции будущего 

изделия. Технология применения свободной росписи, 

узелкового батика и техники «бандан» для оформления 

одежды. Техника холодного и горячего батика. Техника 

набойки. Современные энерго и материалосберегающие, 

другие перспективные технологии. Применение батика в 

оформлении интерьера. 

8 Подведение итогов. 

Подготовка и 

проведение выставки 
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ярмарки. 

Тематическое планирование: 

№  Тема: Количество 

часов 

1  Вводное занятие 2 

2  Виды декоративно-прикладного искусства 8 

3 Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. 

Значение цвета. 

16 

4 Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. Свободная 

роспись тканей. 

16 

5 Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик». 30 

6 Значение орнамента. Орнамент в одежде. 30 

7 Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик» и 

«бандан» в художественном оформлении одежды. 

30 

8 Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки 

ярмарки. 

4 

Итого: 136 

 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности « "Калейдоскоп творческих дел" 

для смешанной группы учащихся 10-11 классов. Реализуется в количестве 35 часов (из 

расчета 1 час в неделю). 

Ожидаемые результаты: 

При прохождении курса внеурочной деятельности «Калейдоскоп творческих дел»  

обеспечивается достижение личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 
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 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

№ п/п Разделы и темы программы Количество часов 

1.     Работа с природным материалом 6 

2. Бумажные грани 7 

3.  Текстильная радуга 7 

4.  Рукоделие из фетра 8 

5.  Свободная техника 6 

    6.  Итоговое занятие 2 

   Итого 35 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за многонационального народа РФ, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает:  

-достижение выпускниками личностных результатов освоения образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта; 

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурного и этническую специфику 

региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся 

при получении среднего общего образования;  

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся;  
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5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;  

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов;  

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне среднего 

общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Опираясь на результаты работы в рамках программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и результаты работы в 

рамках программы основного общего образования, для успешной деятельности в этой 

сфере на уровне среднего общего образования важны все указанные позиции: без их 

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и 

усложнением духовно-нравственного мира обучающегося. 

Именно на начало этого возрастного периода приходится рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление 

табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у многих 

подростков начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте 

подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в 

данном случае – с их извращенными формами). 

Ступень среднего общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в 

драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в явные. 

Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне среднего общего образования – не 

некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. 

Она осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у 

обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во 

всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к 

действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно 

зрелостью духовно-нравственной сферы. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
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России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования: 

-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

-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 из ценностных составляющих 

личности обучающегося, ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

-формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды деятельности, 

формы занятий на уровне среднего общего образования. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания, ценностей: нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение к 

родителя,  уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозное мировоззрение, формируемое на основе 

межконфессионального диалога, духовно-нравственное развитие личности); 

2. Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

3.Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

4.Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 

человека; здоровый образ жизни); 
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6.Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности). 

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого 

нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и молодежные движения и организации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической 

деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную 

(урочную), внеурочную и внешкольную деятельность. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система 

базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков и 

секций, представляющих собой реализацию курсов внеурочной деятельности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела, флешмобы, акции, слеты, форумы, мастер-классы, деловые 

игры, сюжетно-ролевые игры и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в 

реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у 

педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. 

Формы работы:  
-беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии с ориентацией на актуальные для 

школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их 

личной инициативы и участия; 

-конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «лучших» 

и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

-полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 
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-ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом должны 

ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в 

неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие действия 

обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) 

технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные технологии; игровые 

технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; 

технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, 

диалог культур, форум; панельная дискуссия; программа саморазвития, тренинги, и др. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Направление. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности 
(воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Содержание: 

-сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, 

городу, народу, России, к героическому и настоящему нашего Отечества; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

-стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода. 

Виды деятельности: 

В ходе реализации данного направления программы учащиеся:  

-Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

-Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, району, родному краю. 

-Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

-Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учебе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

-Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 

-Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

-Уроки истории, литературы, обществознания. 

-Участие в предметных олимпиадах (районные, региональные, всероссийские). 
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Внеурочная деятельность 

-Акция «Соберем детей в школу». 

-Проект «Спешите делать добро». 

-Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, 

нравственным отношениям, семейным ценностям. 

-Тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности. 

-«Дни духовности и культуры» (встречи с интересными людьми). 

-Конкурс чтецов и поэтов. 

-Проекты, посвященные пожилым людям, учителям-ветеранам, труженикам тыла, «Детям 

войны». 

-Праздничные концерты (8 марта, День матери и др.). 

-тематические родительские собрания, реализация Всеобуча «Школа ответственного 

родительства». 

-Совместные творческие проекты с родителями обучающихся, работа творческих 

площадок. 

-Посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы. 

-Уроки Этикета. 

-День борьбы с ненормативной лексикой.  

-Всемирный день проявления доброты  

-Международный день охраны памятников.  

-Шефство над памятными местами (Мемориал Славы) 

-Концерт для жителей села «День пожилого человека».  

Внешкольная деятельность 

-Участие в городских, районных патриотических, социальных акциях, в акциях милосердия 

-Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

-Коллективные поездки в музеи, театры Алтайского края, экскурсионные поездки в другие 

города с посещением туристических мест. 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 

-общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

-системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

-понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

-осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Виды деятельности: 

В ходе реализации данного направления учащиеся: 

-Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве российского государства, его институтах. 
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-Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. 

-Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

-Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников, с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

-Участвуют в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, акции «Бессмертный полк» и других мероприятиях в рамках месячника 

военно-патриотической работы и Дня Победы. 

-Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 

-Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность 

-Уроки истории, обществознания, литературы; 

-Подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 

Внеурочная деятельность 

-Проект «Моя семья в годы войны».  

-Выставка «С чего начинается Родина».  

-Выставка фотографий «Мои родители на службе России». 

-Акция «Бессмертный полк».  

-Акции «Письмо ветерану», «Открытка ветерану».  

-Участие во всемирной акции «Музейная ночь». 

-ДЕД (День единых действий) День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.(27 января). 

-ДЕД День героев Отечества.(9 декабря). 

-ДЕД День Конституции (12 декабря). 

-ДЕД Международный день толерантности (16 ноября). 

ДЕД Всемирный день ребёнка (20 ноября). 

-ДЕД Гагаринский урок. (12 апреля). 

ДЕД День борьбы с терроризмом (3 сентября). 

-Циклы классных часов «Я – гражданин России». 

-Программы музейных занятий.  

-Неделя семьи. 

-Выставки «Живи и здравствуй, край родной», «Алтайские звезды».  

-Урок истории и выставка «900 дней мужества» Снятие блокады Ленинграда (27 января).  

-Страница в истории «Сталинградская битва в воспоминаниях и письмах фронтовиков». 

-Выставка «Молодежь просит слово».  

-Встреча с депутатами районного и сельского Совета депутатов.  

-День защитника Отечества: Час воинской славы «Родина – мать, умей за неё постоять».  

-Медиа-программа «Фронтовые письма Великой Отечественной войны 1941-1945гг. По 

музейным и семейным архивах жителей Алтайского края». 

-Праздничный концерт ко Дню Победы.  
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-Встречи с ветераном ВОВ «Поклонимся великим тем годам». 

-Мероприятия по годовому календарю РДШ. 

-Участие в «Вахте памяти». 

Внешкольная деятельность 

-Районный праздник «Масленица». 

-Цикл музейных экскурсий. 

-Участие в конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество». 

-Краевой  конкурс «Лидер 21 века» (СДПО «Радуга»).  

 -Участие в районных акциях, играх, круглых столах. 

-Месячник молодого избирателя.  

-Окружной конкурс клубов молодых избирателей. 

-Ежегодное участие в районных, краевых,  всероссийских конкурсах. 

-Акция «Бессмертный полк». 

-Участие в социальных проектах и мероприятиях. 

-Участие в районной военно-спортивной игре «Зарница». 

-Участие в движении ЮНАРМИЯ. 

Направление. Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности 

и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Содержание: 

-осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

-освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

-приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

-осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

-социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

-социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен. 

Виды деятельности. 

В ходе реализации данного направления учащиеся: 

-Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые) в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности. 

-Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

-Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

учащихся на всех уровнях управления школой т.д. 
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-Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, 

школы, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану, участие в предметных 

олимпиадах (районные, региональные, всероссийские). 

Внеурочная деятельность 

-День самоуправления. 

-Театрализованный праздник «Первый звонок».  

-Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» 

Праздничный концерт «Вам, женщины». 

-Конкурс поздравительных телеграмм «С женским Днём!». 

-Акция «Подарок учителю».  

-Акция «Чистый лес».  

-Акция «Чистый школьный двор». 

-Акция «Чистый берег». 

-«Акция «Чистая улица».  

-Циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, организации досуга. 

-Организация и посещение музеев, выставок. 

-Участие в разработке и реализации  социальных проектах. 

-Участие в общественной жизни школы, района, села. 

-Организация школьных выставок. 

-Работа в Совета актива РДШ, возглавление работы направлений РДШ. 

-Акция в подшефных классах «Я знаю, я научу!» (ПДД)  

-Цикл игр «Весёлые перемены» (шефская работа).  

-Работа всех групп Совета ученического самоуправления. 

-«Основы избирательного права» (Встреча с председателем участковой избирательной 

комиссии, депутатами районного Совета депутатов) 

Внешкольная деятельность 

-Участие в районных родительских собраниях, конференциях.  

-Участие в работе молодежной организации «Юность». 

-Участие в общественной жизни района, села.  

-Реализация проектов, направленных на решение конкретных социальных проблем (по 

выбору учащихся). 

-Организация встреч с интересными людьми села. 

-Конкурс видеороликов «Территория вне зависимости».  

Направление. Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

Содержание: 

-для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных условий своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

-готовность к выбору профиля обучения на следующей уровне образования или 

профессиональному выбору в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения. 

Виды деятельности: 

При реализации данного направления учащиеся среднего звена: 

-Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми учащихся младших классов. 

-Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-

ориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого 

выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

-Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

-Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей. 

-Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

-Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

-Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время). 

-Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

-Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

-Учатся творчески и критически работать с информацией в ходе выполнения 

информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

-Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 
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выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-

коммуникативных технологий для развития человека. 

-Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; учатся применять 

знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий конкретного 

потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность  

-Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду). 

-Участие в предметных олимпиадах (районные, региональные, всероссийские). 

Внеурочная деятельность 

-Месячник профориентации (апрель). 

-Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с 

действующим перечнем профессий и специальностей начального и среднего 

профессионального образования. 

-Участие в ежегодной краевой «Ярмарке профессий». 

-Предметные пробы и практики. 

-Психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора учащегося. 

-Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

-Проект «Ярмарка профессий», «Я- исследователь». 

-Проведение сюжетно-ролевых и деловых экономических игр, создание игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров). 

Внешкольная деятельность 

Участие в профориентационных мероприятиях и программах района, Центра занятости 

населения. 

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 

человека; здоровый образ жизни. 

Содержание: 

-способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на экологическое качество окружающей среды; 

-наличие целей по сохранению биоразнообразия и природных место и животных; 

для определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности жизни; 

-понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; 

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

-личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой 

и с людьми; экологического просвещения); 
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-знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 

общероссийской гражданской идентичности; 

-знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

развитие экологической грамотности родителей;  

-привлечение их к организации экологически ориентированной внеурочной деятельности 

Виды деятельности: 

-Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение 

грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 

-Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: систематические и 

целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, 

снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; пропаганда 

экологически сообразного здорового образа жизни. 

-Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

-Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

-Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

-Получают системные знания о факторах влияния от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье. 

-Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

-Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, географии, естественно-научных 

дисциплин. 

Внеурочная деятельность 

-Мероприятия в рамках ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов». 

-Цикл занятий по формированию стрессоустойчивости, жизнестойкости.  

-Практикум преодоления трудностей.  

-Проведение классных часов– тренингов по развитию навыков умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний.  

-Профилактика антивитального поведения (жизнестойкость). 

-Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и безопасного 

образа жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей. 

-Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических акций, ДООЛ, походов, олимпиад, фестивалей, десантов, 

спортивных праздников. 

-Тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ; учебно-

исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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-Уроки безопасности: «Действия при возникновении пожара», «Действия при 

возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами ОГИБДД  в рамках Месячника 

безопасности детей (сентябрь) 

-«Заблудившиеся в сети» (формы компьютерной зависимости, объяснение социальных и 

психологических причин этого явления). 

-Проведение инструктажей по безопасности при проведении экскурсий.  

-Составление схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом» с учащимися 1-5 классов. 

-ДЕД Всемирный день здоровья (7 апреля) 

-ДЕД День защиты животных (4 октября) 

-ДЕД Международный день энергосбережения (11 ноября) 

-ДЕД День Земли (1 апреля) 

-ДЕД День птиц (21 марта) 

-Урок безопасности «Дорожный калейдоскоп» (к Всемирному дню памяти жертв ДТП).  

-Школьный этап Президентских спортивных игр.  

-«А ну-ка, парни!»,  «Рыцарский турнир» и др. мероприятия к 23 февраля. 

-Проведение инструктажей по технике безопасности учащихся на период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул. 

-Проведение физкультминуток на уроках.  

-Подготовка к сдаче физкультурного комплекса ГТО. 

-Выставка плакатов «Курение, наркотики-вред. Сделай правильный выбор».  

-Проект «Мы за здоровый образ жизни!». 

-Работа в организации НАРКОПОСТ,  Совете по профилактике. 

-Проект «Научи правилам здорового образа жизни младшего» (шефские классные часы).  

-Компьютерная графика» (Конкурсы рисунков, презентаций, по теме «Вредные 

привычки»). 

 -Конкурсы презентаций, видеороликов, сочинений по теме «Вредные привычки», «Я – 

против террора!». 

Внешкольная деятельность 

-Проведение медико-профилактических мероприятий медицинским работником ФАП. 

-Организация и проведение выездов за пределы села, Дней здоровья с привлечением 

родителей учащихся. 

-Участие в антинаркотических акциях 

-Встречи с инспекторами ОГИБДД.  

-Туристический слет.  

Направление. Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в 

творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности. 

Содержание: 

-ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

-действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни. 

Виды деятельности: 

Учащиеся:  

-Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам. 
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-Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок,фестивалей народного творчества, тематических 

выставок. 

-Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных 

произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах, экскурсий. 

-Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах на этические и эстетические темы, обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

-Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 

вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

-Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

-Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

-Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 

состояния человека. 

-Участвуют в оформлении класса и школы. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

Уроки истории, литературы, географии; 

публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся 

произведениях искусства; 

Внеурочная деятельность 

-«Слет поэтов-любителей и художников».  

-«Битва хоров». 

-День знаний.  

-«Новогодний праздник. Парад костюмов» - праздничная развлекательная программа. 

-«КВН».  

-Рейд по школьной форме.  

-Оформление здания школы к праздникам: День знаний, Новый год, День Победы и др. 

-«Мастерская Деда Мороза» - изготовление игрушек для елки, выпуск поздравительных 

стенгазет, украшение школы.  

-Проведение праздника «Последний звонок».  

-Оформление классных уголков и патриотической символики. 

-Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и 

художественным ценностям культур народов России и мира 

-Организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 

в виде презентаций, эссе;  
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-Просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий «Виртуальные экскурсии по 

музеям мира». 

-Музыкальные вечера. 

-Выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки); 

-Проведение литературно-творческих и музыкальных вечеров. 

Внешкольная деятельность  
-Поездки в театры, на концерты  в г. Барнаул. 

-Посещение районной библиотеки  

-Участие в мероприятиях ко Дню села. 

-Участие в выставке работ прикладного искусства. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования связана с выработкой единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

поэтапно: 

Организационно-административный этап направлен на: 

-создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями; 

-адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций); 

-создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

-поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап направлен на: 

-обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения, профессиональной ориентации; 

-использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личности обучающегося; 

-определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

-использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

-стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся направлен на: 

-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного мнения; 

-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста; 

-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
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-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

-владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего (общего) образования базируется на следующих 

принципах: 
-Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в 

истории и культурах народов России, а также в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

-Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 

разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

-Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

-Принцип диалогического общения. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. проповеди, но предусматривает его организацию средства, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми 

Другим». 

-Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием эффективности 

организации воспитания и социализации является согласование (на основе общих духовных 

и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. 

-Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Так как 

личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития 

человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической 

поддержкой процесса развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого 

нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, 
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культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) воспитание 

трактуется как педагогический компонент социализации и представляет целенаправленный 

процесс развития личности, основанный на гуманистическом взаимодействии воспитателя 

и воспитанника. 

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в общество, 

освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется через 

включение воспитанников в различные виды социальных ролей. Воспитание и 

социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная деятельность 

реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные 

задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а 

также в деятельности кружков, секций, клубов, а также форм дополнительного 

образования, содержащих базовые ценности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства через внешкольные 

мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-

патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика - 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в 

решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное 

событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую 

образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 

старшего школьника к дальнейшей познавательной деятельности, самоопределению. 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и 

др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.); 
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- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в работе клубов по интересам; 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий субъектов 

образовательного процесса, направленных на реализацию социальных преобразований и 

проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом обучающемся, в 

среде Школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших школьников 

социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные роли во взаимоотношениях 

между субъектами образовательно-воспитательного процесса. 

Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы, направлена на организацию занятости несовершеннолетних и 

осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется на 

своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и проводится 

в форме практической деятельности обучающихся, направленной на приобретение 

социальных навыков. Социально-значимая деятельность основана на следующих 

принципах: 
- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся; 

- единство воспитательной и оздоровительной работы; 

- социально-полезная направленность; 

- многоролевой характер деятельности; 

- развитие и сохранение традиций; 

- творческая инициатива и самостоятельность. 
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Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение социальной адаптации 

несовершеннолетних в школьной и социальной среде во внеурочное и каникулярное время. 

Целями социально-значимой деятельности являются: 

-формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в 

социально-значимой деятельности; 

-приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять теоретические 

знания в конкретной ситуации; 

-знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

происходящих в современном обществе; 

-приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий; 

-формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных 

социальных технологий. 

Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой деятельности на 

добровольной основе. 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных партнеров. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

-непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

-ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

-недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

-наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

-безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
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Направления совместной деятельности и партнеры: 

 

Воспитательно-

образовательное 

направление  

Ребрихинская ДЮСШ. 

Ребрихинская школа искусств 

Районная библиотека. 

Районный музей. 

Информационно-

образовательное 

направление  

ВУЗы края (работа по профориентации, проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, родителей, руководство практикой 

студентов, организация Дней науки и др.).  

ГИБДД, ПДН, КДН, МО МВД России  (проведение бесед 

инспекторами с учащимися, встречи с родителями на родительских 

собраниях, проведение акций). 

Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних 

в летнее время).  

СМИ: районная газета «Знамя труда» (освещение мероприятий, 

проводимых на базе школы).  

СДПО «Радуга»  и др. 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения  

Ребрихинская ЦРБ (профилактические медосмотры, мероприятия 

по профилактике и пропаганде ЗОЖ). 

 

 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении.  
Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии 

и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих 

формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации:  

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и 

компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки.  
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- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности  

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного 

выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение 

различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; 

оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности. Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов 

осуществляется на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у 

обучающихся проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание 

на формировании профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и 

коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений в 

избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно 

осуществляется социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование 

не только профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного 

трудового коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся старшей 

школы в соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуальные 

образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

Ожидаемые результаты профориентации.  

Выпускник школы сможет:  

-устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации;  

-работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

-составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии;  

-проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут).  

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями):  

-в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов);  
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-работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;  

-работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях;  

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, 

региона;  

-индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, 

участие в тренингах.  

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, 

видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др.  

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в 

том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников  

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации работы.  
Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни на уровне среднего полного (общего) образования 

направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 



 

333  

учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации просветительской работы с родителями (законными 

представителями), способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на дорогах.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. 

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
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традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Модель  Содержание  

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и 

образовательной среды  

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

Организация качественного горячего питания обучающихся;  

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

Наличие помещений для медицинского персонала;  

Наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, медицинские работники);  

наличие пришкольной площадки.  

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию);  

Обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда;  

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов;  

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств;  

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам среднего общего образования;  

Рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной школе.  
 

Модель организации 

физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы  
 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 
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активно-двигательного характера;  

Организация занятий по лечебной физкультуре;  

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

Организация работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования;  

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад и т. 

п.).  

 

Модель профилактической 

работы  
 

Направления профилактической работы:  

Социально-педагогическое исследование с целью 

выявления социальных и личностных проблем детей всех 

возрастов  

Социально-педагогическая защита прав ребёнка  

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 

формировании личности учащегося  

Социально-педагогическое консультирование.  

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация.  
  

Модель просветительской 

и методической работы с 

участниками 

образовательного процесса  
 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Реализация Всеобуча «Школа ответственного 

родительства» 
 

 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе 

активно используются различные творческие мероприятия и обучающие курсы, например, 

такие как:  

предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни; 

спортивные праздники, Дни здоровья;  

школьный сайт как отражение деятельности школы, тематические праздничные 

мероприятия; спартакиады и т.д.  

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  
Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) семьи и школы, координация деятельности на решение поставленных 

задач, формирование единого воспитательного пространства «семья – школа – социум», 
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организация просветительской работы среди родителей по вопросам обучения и 

воспитания здоровой и духовно развитой личности.  

Задачи:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых требований, 

общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и 

организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы;  

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества);  

расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на развивающуюся 

личность школьника, улучшение взаимоотношения учителей, родителей и детей в ходе 

этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному процессу;  

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы “риска”), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями.  

Формы по семейному воспитанию обучающихся 

 

Вид работы  
 

Сроки  

проведения  
 

Ответственные  
 

Знакомство родителей с  

организацией ВР  
 

Сентябрь  
 

Классные руководители  
 

Оформление социального 

паспорта класса 
 

Сентябрь Классные руководители  

 

Подготовка поздравлений 

для родителей  

По праздникам  Классные руководители  

Общешкольные 

родительские собрания, 

конференции 

2 раза в год  Администрация  

Классные родительские 

собрания.  

1 р/четв.  Классные руководители  

Выявление 

неблагополучных семей.  

Сентябрь  Классные руководители 

Договоры между 

родителями и школой.  

Август-сентябрь  Администрация  

Заседания МО классных 

руководителей по 

проблемам семейного 

воспитания.  

1 р/год  Руководитель МО  

Работа классных и 

общешкольного 

родительских комитетов.  

В течение года  Администрация, 

кл.руководители, родит. 

комитеты.  

Посещение уроков 

родителями (по ситуации) 

В течение года  Педагоги-предметники 

Благодарственные письма 

школы родителям.  

По итогам года  Администрация, классные 

руководители.  

Индивидуальные встречи.  В течение года  Классные руководители, 

педагоги-предметники  

Выставки семейного 

творчества.  

май  Администрация, классные 

руководители.  

Родительские вечера.  В течение года  Классные руководители  

Привлечение родителей к 

ремонту школы.  

Лето Администрация  
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Профориентационная работа 

родителей с учащимися.  

В течение года  Администрация, классные 

руководители  

Циклы бесед с родителями.  В течение года  Классные руководители  

Знакомство родителей с 

Уставом школы.  

При поступлении  Администрация  

Дни открытых дверей.  1 р/год  Администрация  

Изготовление подарков и 

сувениров для родителей.  

По праздникам  Классные руководители  

Итоговое общешкольное 

мероприятие «За честь 

школы»  

май  Администрация  

День матери.  ноябрь  Классные рук., старш. 

вожатая  

Участие в 

межведомственной 

профилактической акции 

«Закон. Ответственность. 

Порядок», иные   

Профилактические акции  

Октябрь-ноябрь  

Февраль  

Совет профилактики  

Определение примерного 

перечня тем родительских 

собраний  

1 р/год  Ответственный по ВР  

День пожилых людей  1 октября  Администрация  

Праздничные мероприятия к 

23 февраля, 8 марта  

Февраль, март  Классные руководители, 

ответственный по ВР  

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей позитивного 

отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном процессе - в силу 

своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в 

развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  
В воспитании и социализации обучающихся на уровне среднего полного образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

-РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации;  

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
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-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

-первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

3 -умение 

моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

-способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

-своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

- ценностное отношение к природе;  

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной  

деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах;  

- знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности;  

-наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств;  

- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

- овладение основами позитивного коммуникативного общения;  

-повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного 

поведения на дорогах;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

-элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и 

взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
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- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности;  

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках людей;  

-представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, фольклора 

народов России;  

-эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе;  

-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на четырех 

уровнях. 

Персональный 

уровень  
 

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, 

нравственного и психического – своего и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую 

печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к 

материалам социальной и социально-культурной проблематики;  

- окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой 

ценности нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый 

арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации 

Школьный уровень  

 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной 

жизни и системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной 

версии школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, волонтерской и т.д. 

деятельности (агитбригада, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем 

школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации 

образовательной программы школы (например, в подготовке 

мероприятий для младших товарищей и т.д.).  
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Муниципальный 

уровень (уровень 

местного социума)  

 

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в 

конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным  

социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению 

на местном материале таких феноменов, как:  

«органы власти и управления», (структура, функционирование, 

связь с социумом и др.), «общественные организации и 

творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» 

и др., трудоустройства, заработной платы;  

проблематика социального здоровья (преступности, 

употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных 

послед);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном 

краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное 

участие в развитии межкультурного диалога;  

экологическая проблематика;  

проблематика местных молодежных субкультур и др.  
 

Региональный 

(общероссийский, 

глобальный уровень) 

  

  

Личное участие обучающегося в следующих видах 

деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-

пространстве), по актуальным социальным и 

социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и 

рынок труда и др.);  

- участие в исследовательских проектах, связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния 

культурных традиций; материального, культурного и 

духовного наследия народов России и других стран.  
  

 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

Методические правила:  
Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации;  

Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

Общественно-административный характер мониторинга;  

Простые, формализованные процедуры диагностики;  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

частично обусловлены деятельностью педагогов школы;  
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Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся;  

Постепенное совершенствование методики мониторинга.  

Инструментарий мониторинга:  

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

Периодический контроль за исполнением планов деятельности;  

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся является:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

- и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся: 

Положительная динамика- выделенных показателей воспитания и социализации учащихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

- и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Показатели эффективности реализации Программы 

 
Наименование 

показателя  

Характеристика 

показателя  

Источники получения 

информации для 

определения 

достижения показателей 

эффективности  

Периодичность  
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Охват внеурочной 

деятельностью  

Занятость учащихся во 

внеурочное время  

Занятость класса 

(таблица)  

Мониторинг занятости 

во внеурочное время 

(сводная таблица).  

2 раза в год  

Охват воспитательными 

мероприятиями в классе  

Соответствие плана и 

фактически 

проведенных 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания программы  

Отчет классного 

руководителя о 

выполнении плана ВР с 

классом по 

направлениям 

воспитания  

2 раз в год  

Численность участников 

массовых мероприятий 

по направлениям 

программы  

Отражает уровень 

социальной активности 

молодежи  

Статистическая 

информация  

Таблица  

По плану комитета  

1 раз в год  

Охват выездными 

мероприятиями  

Отражает активность 

класса, сотрудничество 

с партнерами  

Статистическая 

информация  

1 раз в четверть  

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня  

Расширение кругозора. 

Имидж школы 

учащихся. 

Самореализация в 

разных видах 

творчества.  

Таблица 

результативности 

участия во внеклассной 

работе и за пределами 

школы за учебный год.  

1 -2 раз в год  

Уровень воспитанности  Эрудиция, отношение 

к обществу, труду, 

природе, эстетический 

вкус, отношение к 

себе  
 

Методика Капустина 

Н.П., анкетирование, 

таблицы по результатам 

методики  

1-2 раза в год  

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива.  

 

Комфортность ребенка 

в школе.  

Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе)  
 

Анкетирование 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью» (методика 

Е.Н.Степанова)  
 

1 раз в год  
 

Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, усвоение безопасного 

поведения  
 

Количество регулярно 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом  
 

Отражает активность 

населения в занятиях 

физической культурой и 

спортом  
 

Статистическая 

информация  
 

Начало года  
 

Охват проведения 

мероприятий  

по  

обучению безопасности  
 

Отражает фактическое 

количество 

проведенных бесед  
 

Листы инструктажей  
 

По плану, не реже 1 

раза в месяц  

 

Сформированность 

физического 

потенциала  
 

Состояние здоровья.  

Развитость 

физических качеств 

личности.  
 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств.  
 

2 раза в год  
 

Пропаганда ЗОЖ  
 

Отношение ученика к 

собственному 

здоровью  
 

Методика 

«Гармоничность образа 

жизни школьников». 

Методика «Уровень 

владения школьниками 

По плану классного 

руководителя  
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культурными нормами в 

сфере здоровья»  

(Н.С. Гаркуша)  

 

Количество участников 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий  

 

Отражает активность 

населения в занятиях 

физической культурой 

и спортом  
 

Статистическая 

информация  
 

2 раза в год по 

плану города  
 

Оценка индекса здоровья 

учащихся школы  

 

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  
 

Статистическая 

информация  
 

Ежегодно  
 

Охват учащихся горячим 

питанием.  
 

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  
 

Статистическая 

информация  
 

Ежемесячно  
 

Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и 

интеллектуального потенциала  
 

Численность 

массовых 

патриотической 

направленности  
  

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  
  

Статистическая 

информация  

Анализ работы по 

направлению  
  

1 раз в год  
 

Сформированность 

познавательного 

потенциала  
 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы. 

Развитость мышления.  

Познавательная 

активность учащихся.  

Сформированность 

учебной деятельности.  
 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости.  

Педагогическое 

наблюдение.  
 

4 раза в год  
 

Численность 

участников 

волонтерского 

движения  
 

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

 

Статистическая 

информация  
 

1 раз в четверть  

 

Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, 

развитие социальной активности подростков  
 

Численность детей и 

подростков, участвующих 

в деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений  
 

Отражает уровень 

социальной 

активности молодежи  

 

Статистическая 

информация  

Мониторинг 

посещаемости Совета 

старшеклассников  
 

2 раза в год  
 

Результативность работы 

Совета самоуправления 

учащихся школы  

 

Эффективность 

деятельности Совета, 

его структур, 

коллективов. 

Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми.  

 

Мониторинг активности 

актива (посещаемость и 

работа в Совете 

ученического 

самоуправления)  

Мониторинг активности  

(сводная таблица «Самый 

лучшийй класс»).  

Мониторинг 

2 раза в год  
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деятельности 

подростковой 

организации в в районе.  

 

Дружеские отношения с 

товарищами и педагогами  

 

Отражает характер 

взаимодействия между 

участниками 

воспитательного 

процесса между 

педагогами и детьми  

 

Педагогическое 

наблюдение  
 

Постоянно  
 

Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости 

несовершеннолетних, развитие деловой активности  

  

 

Численность временно 

занятых и 

трудоустроенных детей и 

подростков в летний 

период  
 

Отражает уровень 

трудовой ориентации 

детей и молодежи  
 

Статистическая 

информация  
 

Июнь-август  
 

Число учащихся старших 

классов готовых к 

профессиональному 

самоопределению  

 

Отражает 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  
 

Социологический 

опрос  
 

1 раз в год  
 

Творческая самореализация молодежи, эстетический вкус 
 

Численность детей, 

занимающихся в 

организациях системы 

дополнительного 

образования детей  
 

Отражает уровень 

заинтересованности 

детей и молодежи в 

получении 

дополнительного 

образования  

 

Статистическая 

информация  

Сетевой город  
 

Ежемесячно  
 

Сформированность 

эстетического 

потенциала.  
 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

других эстетических 

чувств.  
 

Педагогическое 

наблюдение.  
 

Постоянно  
 

Численность участников 

массовых мероприятий 

художественной 

самодеятельности, 

научного и технического 

творчества детей и 

молодежи  

 

Отражает качество 

дополнительного 

образования  
 

Статистическая 

информация  
 

1 раз в год  
 

Правовая грамотность. Социально – педагогическая адаптация и предупреждении девиации в детско-

подростковой среде.  
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Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном учете и 

в органах внутренних дел  

  

 

Отражает уровень 

развития системы  
 

Статистическая 

информация  
 

Ежемесячно  
 

Правовая  

грамотность учащихся  
 

Высокий уровень 

правовых знаний.  

Отсутствие 

правонарушений  
 

Мониторинг состояния 

профилактической 

работы классного 

руководителя (таблица 

самоанализа).  

Статистическая 

информация, отчеты по 

профилактике.  
 

2 раза в год  
 

Охват обучающихся 

специализированным

и программами и 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

асоциальных явлений  
  

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики и 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами  
  

Статистическая 

информация  
 

По плану города  

 

Коэффициент нормы 

социального поведения  
 

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики 

несовершеннолетних  
 

Общее число учащихся 

минус количество 

совершивших 

правонарушения в 

процентах  
 

2 раза в год  
 

 

 

 

 

 

 2.4. Программа коррекционной работы 

  

Пояснительная записка. Программа коррекционной работы направлена на 

создание комплексного психолого - медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается преимущественно для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа коррекционной работы на уровне 

среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 
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попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико- 

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Направленность программы (адресат программы): учащиеся с ОВЗ, инвалиды и 

учащиеся, имеющие стойкую неуспеваемость (пробелы в знаниях), обучающиеся в 10-11 

классах  МКОУ «Зеленорощинская СОШ». 

  

 Цели и задачи коррекционной работы  

 

Цель программы коррекционной работы: осуществление комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы 

и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации,

 профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

Место задач коррекционной работы в структуре задач ООП среднего общего 

образования. Задачи коррекционной работы тесно связаны, полностью согласуются и 

логически вытекают из задач ООП среднего общего образования. Некоторые задачи 

полностью совпадают, как, например, задача сохранения и укрепления физического, 
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психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Большинство задач коррекционной работы можно рассматривать  как  частный, более 

детализированный и индивидуализированный вариант задач ООП среднего общего 

образования. Так, например, задача включения обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия применительно к рассматриваемой 

нами категории учащихся (учащиеся с ОВЗ и имеющие стойкую неуспеваемость) будет 

звучать,  как «расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности». Перекликаются 

также задачи, касающиеся профессиональной ориентации, социальной адаптации, развития 

коммуникативной компетенции, становления и развития личности в её самобытности, 

уникальности и неповторимости. При этом, конкретизируя задачи ООП среднего общего 

образования, задачи коррекционной работы отражают специфику, особенности и 

образовательные потребности именно данной категории (учащихся с ОВЗ, учащихся, 

имеющих стойкую неуспеваемость). 

Содержание программы коррекционной работы базируется на следующих 

принципах: 

1. Общедидактические принципы: 

- принцип научности;  

- принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам;  

- принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения;  

- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя;  

- принцип единства и преемственности образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения: обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

среднего общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне среднего общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне среднего общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

 

2. Специальные принципы (учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья): 

 - принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития;  

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка;  

- принцип обходного пути;  

- принцип комплексности, личностно - ориентированный подход, определяющий позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 
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- принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в 

разных организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

 

Диагностическое направление включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

  изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

реализуют специалисты: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог и 

учителя-предметники. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
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попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей 

работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и 

на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

 

 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на срок один учебный год. Рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: учителем-логопедом, педагогом - психологом, социальным 

педагогом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает  следующие  направления  индивидуальных и  групповых  

коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации»,  «Социально-бытовая 

ориентировка», 
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«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др.. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК. 

 

Консультативное направление включает: 

— выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультирование педагогов по выбору обоснованных и эффективных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь в профессиональном самоопределении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление    работы решает задачи            конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. Консультативное направление программы 

коррекционной работы осуществляется во внеурочной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: учителем - логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 



 

351  

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с 

педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия 

с учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). Консультативная 

работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

 

Информационно-просветительское направление предусматривает  информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

включающую: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на освещение вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для родителей (законных  представителей) и 

педагогических работников;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные этапы реализации Программы: 

 
Этап Цель, задачи Содержание 

деятельности 

специалистов 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

1 этап 

 

Сбора и анализа 

инфор-мации 

(инфор-

мационно-

анали-тическая 

деятель-ность) 

Цель: составление 

целостной картины 

условий воспитания и 

обучения детей с ОВЗ и 

имеющих стойкую 

неуспеваемость 

Задачи:  

- координировать 

действия всех 

участников коррек-

ционного процесса; 

- составить алгоритм 

работы с семьей 

учащихся данной 

категории; 

-  разработать 

индивидуальную 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и имеющих 

стойкую 

неуспеваемость; 

 

- установление контакта со 

всеми участниками 

сопровождения учащегося; 

- психолого-

педагогическая 

диагностика особенностей 

развития учащегося, 

профилактика отклонений 

психического развития; 

- разработка 

индивидуальной 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения учащегося 

с ОВЗ; 

- определение модели 

воспитания, используемой 

родителями, и диагностика 

их личностных 

характеристик 

(составление социально- 

психологической карты 

семьи). 

- Индивидуальные 

программы психо-

лого-педагогичес-кого 

сопровожде-ния на 

каждого учащегося 10-

11 классов данной 

категории; 

-Алгоритм работы с 

семьей этих учащихся 

сентябрь 

- октябрь  

2 этап 

 

Цель: координация 

усилий специалистов в 

- реализация 

индивидуальной 

Эффективная система 

сопровож-дения 

ноябрь- 

май  



 

352  

Планиро-вания, 

организа-ции, 

коорди-нации 

(органи-зацион-

но-исполни-

тельская 

деятель-ность) 

плане реализации 

Программы 

коррекционной работы 

Задачи: 

- организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

данной категории и его 

семьи в плане освоения 

ООП среднегоОО и 

социализации в 

социуме; 

- оказывать помощь 

педагогам, работа-

ющим с данной 

категорией детей 

программы и групповых 

занятий; 

- оказание необходимой 

помощи родителям 

ребенка с ОВЗ 

(консультирование, 

беседы, обсуждения); 

- просвещение и 

консультирование 

педагогов, работающих с 

ребенком; 

- психологические занятия, 

включающие в себя 

комплексы на развитие 

внимания, памяти, 

мышления, эмоционально-

волевой сферы; 

- проведение совместных 

мероприятий с родителями 

и детьми; 

- разработка 

рекомендаций, 

определение оптимальной 

индивидуальной нагрузки 

с учетом психофизических 

особенностей. 

образования детей с 

ОВЗ и детей, имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

3 этап 

 

Диагнос-тики 

коррек-ционно- 

развива-ющей 

образова-

тельной среды 

(конт-рольно-

диагнос-

тическая 

деятель-ность) 

Цель: контроль  за 

реализацией Прог-

раммы коррекци-онной 

работы 

Задачи: 

- провести контроль-

ную диагностику; 

- оценить 

эффективность 

Программы за текущий 

учебный год; 

- выработать 

рекомендации по 

дальнейшему 

сопровождению. 

- проведение контрольной 

диагностики с целью 

оценки эффективности 

программы; 

- анализ эффективности 

процесса и результатов 

сопровождения. 

Грамотный меха-низм 

контроля за 

реализацией 

Программы 

коррекционной работы 

май  

 

План мероприятий, 

 посредством которой реализуется Программа коррекционной работы 

 

Диагностическое направление 
 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответст-

венные 

Медицинская диагностика 

Уточнение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение личного дела, 

медицинской карты 

ребенка, беседа с 

родителями 

Карта состояния 

психического и 

физического здоровья 

учащихся 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Выявление 

обучащихся, 

нуждающихся в 

сопровождении 

Посещение уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

Банк данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Характеристика 

сентябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 
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педагогами образовательной ситуации 

в 10-11 классах 

руководитель 

Углубленное 

изучение 

социально-бытовых 

условий и условий 

воспитания 

Рейдовые мероприятия, 

анкетирование 

родителей, учащихся в 

ходе рейдов. Беседы с 

родителями, классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

Матрица определения 

обобщенного показателя 

социального благополучия 

семьи 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководи-тель, 

социальный 

педагог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей  

Индивидуальная 

диагностика учащихся. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

включающая 

психологическую карту 

Октябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 
Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответствен- 

ные 

Создание условий 

для успешного 

освоения 

общеобразо-

вательной 

программы 

Дополнительные 

индивидуальные 

занятия, уроки, беседы, 

анализ успеваемости 

Улучшение 

успеваемости 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Создание условий 

для успешной 

социализации в 

образовательном 

пространстве 

КТД, внеурочная 

деятельность (секции, 

кружки), внеклассные 

мероприятия, классные 

часы, индивидуальные 

беседы 

Успешная 

социализация 

учащихся в 

образовательном 

пространстве 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Создание условий 

для повышения 

мотивации учения и 

социализации в МОУ 

Индивидуальные 

беседы, коррекционно-

развивающие занятия  

Повышение 

мотивации учения и 

социализации в 

МОУ 

С перио-

дичностью 2 

раза в месяц 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Привлечение семьи к 

коррекционной 

работе 

Индивидуальные беседы 

с родителями, 

рассмотрение вопросов 

на Совете по 

профилактике, на 

Управляющем совете 

школы  

Нормализация 

успеваемости и 

поведения учащихся 

данной категории 

В течение 

года по мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

Консультативное направление 
 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Организация 

сопровождения 

образования детей 

с ОВЗ и имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

Заседание ПМПк Создание, 

реализация и 

контроль за 

реализацией 

индивидуальной 

программы  

Сен-

тябрь, 

январь, 

май 

Специалисты ПМПк 

Оказание 

превентивной 

помощи учащимся 

и их родителям 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

проведение 

совместных 

Реализация  плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

разработка 

рекомендаций 

родителям и 

В 

течение 

года, по 

мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

учреждения, работающие с 

детьми и семьями (Центр 

социальной защиты 
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мероприятий с 

учреждениями, 

работающими с детьми 

и семьями 

педагогам населения,  Районная 

библиотека, Детская школа 

искусств, районный 

краеведческий музей, 

КГБУЗ «Ребрихинская 

ЦРБ», ДЮСШ, ДЮЦ) 

 
Информационно-просветительское направление 

 
Цель Мероприятия Результат Сроки Ответ-ственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам, 

касающимся 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ и имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

Родительские 

собрания, лектории: 

1. «Особенности 

юношеского 

возраста» 

2. «Права и обя-

занности в семье»  

2. «Стили семейного 

воспитания» 

 

Издание 

информационного 

буклета «В помощь 

родителю» 

Повышение 

компетентности 

родителей в данном 

направлении 

В течение 

года 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

 

 

Декабрь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

специалисты 

центра 

социального 

защиты населения  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения, и 

воспитания данной 

категории детей 

Индивидуальные 

беседы, психолого-

педагогические 

семинары, 

выступления на 

педсовете 

 

1. Выступление 

на педсовете 

«Потребность в 

общении и 

самоутверждении 

 в юношеском 

возрасте» 

2. Выступление 

на МО классных 

руководителей 

«Неформальные роли 

в классном 

коллективе»  

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

организации 

обучения детей 

данной категории 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 Система комплексной ППМС-помощи и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (в том числе, с ОВЗ  и инвалидов). 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами, реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 
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успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников, в том числе учащихся с ОВЗ, выявлению  

профессиональных склонностей и интересов. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и 

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

 

Механизм  реализации Программы 

Реализация программы коррекционной работы на этапе среднего ОО осуществляется 

через работу психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМП(к)), 

специалисты которого на заседаниях консилиума отслеживают порядок и результаты 

(промежуточные и итоговые) реализации коррекционной программы на уровне среднего 

ОО.  

ППк (психолого-педагогический консилиум школы) - преимущественная форма 

организации взаимодействия специалистов образовательного учреждения, который 

работает на основании Положения о ППк. ППк является внутришкольной формой 

организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. В состав ППк входят следующие 

специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед, педагоги (учителя-предметники), 

социальный педагог, а также представитель администрации.  

Цель работы ППк – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 
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необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализовывается общеобразовательным учреждением  совместно с другими 

образовательными и иными организациями на основе сетевого взаимодействия. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций  

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций и применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

—  анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление индивидуальных программ коррекции учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы  осуществляется 

общеобразовательным учреждением совместно с Центром социальной защиты населения, 

ТПМПК (Территориальная Психолого-медико-педагогическая комиссия на базе Комитета 

по образованию Администрации Ребрихинского района), Центральной ПМПК (г. Барнаул) 

посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие - наиболее 

действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная 

на обеспечение возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

освоения основной образовательной программы  среднего общего образования. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог,)  являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учитель, социальный педагог), и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации и в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии. 

  

 Планируемые результаты, процедура и  

 критерии оценки эффективности Программы 

  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований  к результатам ФГОС СОО.  Результаты обучающихся с особыми 

образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют 

готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности 

к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется компенсация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных  организациях разного уровня. 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

  - сформированная мотивация к труду;  

  - ответственное отношение к выполнению 

заданий; 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе  

совместной   деятельности, согласование позиции с 

другими участниками  деятельности,   эффективное 
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- адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 

 - умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в

 физическом 

самосовершенствовании,

 за

нятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 - понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка

 собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской  и   проектной деятельности,

    навыками     разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) 

нахождение способов решения практических задач, 

применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение  назначения и функций различных 

социальных институтов 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- 

волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
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интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет  реализована как целостная 

система совместной деятельности учителей - предметников, педагога - психолога, 

социальных педагогов, приглашенных специалистов и родителей, направленная на 

активное приспособление ребенка к социальной среде, включающее в себя как успешное 

функционирование, так и перспективное психологическое здоровье.  

 

Процедура и критерии оценки эффективности Программы: 

     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной программы можно 

определить по следующим критериям: 

  наличие нормативно – правовой базы; 

  повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся  в 

соответствии с программой; 

  накопление разработанных диагностических и методических материалов; 

  удовлетворенность участников программы полученными услугами; 

  соответствие методов и форм. 

     Оценить качество проводимой комплексной работы и уровень сформированности 

того или иного качества у обучающихся можно следующими методами: 

  наблюдение; 

  анкетирование обучающихся  и родителей; 

    сбор информации;  

  социологический опрос; 

  педагогические диагностики; 

  мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 

 

Прогнозируемый результат:  

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;  

 достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду (снятие рентной 

установки); 

 реализация возможности получения полного общего образования, профессионального 

образования; 

 создание личностного образа и приобретение личностного опыта: 

 личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры личности, ценностно-

смысловое восприятие мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность поступков и осознанность 

действий); 

 личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к самоактуализации, 

самоорганизации внутреннего потенциала; саморефлексии, нравственная саморегуляция 

поведения, профессиональные ориентиры). 

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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— преемственной по отношению к общему образованию и учитывающей особенности 

организации среднего общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной уровне общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). Индивидуально определяется также оптимальный режим 

учебных нагрузок.  

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях (данное условие носит 

рекомендательный характер). 

Описание специальных условий обучения 

 
Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социального педагога 

Педагоги (в том числе, специалисты ПМПк) раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации. 

Материально- 

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованные всем необходимым кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по предметам учебного плана, 

оборудованные компьютером и проектором. 

Программно- 

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ, рабочие программы, учитывающие 

особенности детей. Разработан учебный план в соответствии с нормативно-правовой 

базой, программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы 

для внеурочной деятельности.  

 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и 

проведение своевременной диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие с 

организациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

 Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных  педагогических  технологий. 

 

Организацион-ное 

обеспечение 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей. Организация 

и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
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Информацион- 

ное обеспечение 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической службы. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение - коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, использование средств ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

     Специализированные условия - ориентирование на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексная помощь  обучающемуся, осуществляемая на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия - оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм. 
 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование. 

Кадровый состав: 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 логопед; 

 учителя-предметники; 

 классные руководители; 

 медицинский работник. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютеры, множительная техника; 

 интерактивная доска; 

 помещение для проведения тренингов, КТД; 

 спортивный зал; 

 спортивный инвентарь;  

 цифровой фотоаппарат; 

 музыкального центра;  

 аудио-видеодисков и др. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план МКОУ «Зеленорощинская СОШ», реализующий ФГОС СОО 

определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования школы по введению ФГОС 

СОО. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (с 

учетом потребностей получателей образовательных услуг) и  обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору и 

обязательное выполнение каждым учащимся индивидуального проекта. Учебный план 

содержит не менее одного предмета из каждой предметной области и определяет профиль 

обучения и  уровень изучения всех входящих в него учебных предметов (в соответствии с 

выбором учащихя и родителей (законных представителей)).  

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов 

по годам обучения на тот или иной учебный предмет. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного 

обучающегося 1241 час (10 класс) и 1138,5 (11 класс)  (не менее 2170 часов и не более 2590 

часов за два учебных года, не более 37 часов в неделю), что соответствует требованиям 

стандарта. 

        Возможна организация обучения по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования стандарта. Данная часть учебного плана формируется согласно 

запросвм родителей (законных представителей) и обеспечивает реализацию 

индивидуальньных потребностей обучающихся. 

Учебный план для 10  класса  ориентирован  на продолжение обучения в 11 классе 

– нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса 

составляет 34 недели, 11 класс -  33 недели. При проведении занятий по учебным 

предметам «Иностранный язык (английский)», «Информатика», «Физическая культура» 

осуществляется деление классов на подгруппы. 

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путём выведения:  

• полугодовых отметок успеваемости, на основе текущих  отметок успеваемости, 
выставленных обучающимся в течение полугодия; 

• годовых отметок успеваемости на полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов,  

запросов обучающихся и родителей (законных представителей). 
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Учебный план (недельный/годовой)  среднего общего образования 

(5 – ти дневная неделя) 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы  Уровень Количество 

часов 

Всего 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Литература Б 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература Б 0,5 (17) 0,5 

(16,5) 

1 (33,5) 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Второй 

иностранный язык 

- - - - 

Общественные науки История Б 2 (68) 2 (66) 4 (134) 

Обществознание Б 2 (68) 2 (66) 4 (134) 

География Б 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 8 (272) 8 (264) 16 (536) 

Информатика У 2 (68) 2 (66) 4 (134) 

Естественные науки Физика Б 2 (68) 2 (66) 4 (134) 

Химия Б 1(34) 1 (33) 2 (67) 

Биология Б 2 (68) 1 (33) 3 (101) 

Астрономия Б 1 (34) - 1(34) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1(33) 2 (67) 

 Индивидуальный 

проект 

Э 1 (34) 1(33) 2 (67) 

Итого 35,5 

(1207) 

33,5 

(1105,5) 

69 

(2312,5) 

Элективный курс Основы 

экономических и 

правовых знаний 

Э 1 (34) 1(33) 2 (67) 

Итого   36,5 

(1241) 

34,5  

(1138,5) 

71(2379,

5) 

 

  

3.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году.  

Календарный учебный график принимается Педагогическим Советом школы и 

утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 
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Окончание учебного года -  10 класс – 31 мая,  11 класс – 25 мая 

Продолжительность учебного года:  в  10 классе  – 34 недели,  в 11 – классе – 33 

недели. 

Регламент образовательного процесса на учебный год 
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Учебные 

периоды 

Начало  Окончание  

I полугодие 1 сентября Конец декабря 

I полугодие Вторая декада января 10 класс – 31 мая 

11 класс – 25 мая 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало  

ноября  

8 дней 

зимние Конец декабря Вторая 

декада 

января 

13 дней 

весенние Начало 

третьей 

декады марта 

Начало 

апреля 

9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10  класс - 1.06  31.08 92 дня 

 

Регламент образовательного процесса на неделю 

10 ₋  11  классы - 5- дневная рабочая неделя. 

 

Регламент образовательного процесса на день 

10 – 11  классы - 1 смена  

Продолжительность урока в 10 – 11  классах составляет 40 минут. 

 

           Режим учебных занятий 10 –11 классы  

 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.30 – 9.15 9.15 – 9.20 

2 урок 9.20 – 10.05 10.05 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.05 11.05 – 11.15 

4 урок 11.15 – 12.00 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.55 12.55 – 13.00 

6 урок 13.00 – 13.45 13.45 – 13.50 
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7 урок 13.50 – 14.35   

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  экскурсии и т. п. 

организуются во второй половине дня, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий.  

Допускается ведение курса в течение всего учебного года и по полугодиям.  

Расписание составляется на учебный период  и   утверждается приказом директора. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация  в 10 – 11 классах осуществляется за 3 учебных дня до 

окончания каждого полугодия и года. 

Промежуточная аттестация экстернов, получающих образование в форме  семейного и 

самообразования, организуется в апреле – мае текущего учебного года. Конкретные сроки 

аттестации определяются приказом директора. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 
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 3.3 План внеурочной деятельности 

  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, на уровне среднего общего образования составляет не более 700 

часов. Нагрузка в неделю – не более 10 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана и в соответствии с СанПином. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в походах, поездках и т.д.)  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

 

Направления и формы внеурочной деятельности: 
№ Название направления 

 

Характеристика направления Формы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Целесообразность программ данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих  

сохранение и укрепление физического,  

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне  

основного общего образования  

как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Основные задачи: 

1.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2.Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных,  

психологических и иных особенностей; 

3.Развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Секции, 

кружки 

2 Общеинтеллектуальное Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

Кружки 
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воображения; 

3.Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

3 Общекультурное Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Кружки 

4 Социальное Данное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

1.Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2.Формирование навыков проектирования; 

3.Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

4.Овладение навыками универсальных учебных действий.  

Кружки 

5 Духовно-нравственное Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве  

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне среднего общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

 

Кружки 

 

План внеурочной деятельности (недельный/годовой) среднего общего образования 

Название направления Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

(год) по классам 

Всего 

X XI 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подготовка к ГТО» 3(102) 3 (102) 6 

(204) 

«Юные командиры» 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«ОФП» 2 (68) 2 (68) 4 

(136) 

«Шахматы» 2 (68) 2 (68) 4 

(136) 

Общекультурное «Художественное творчество» 4 (136) 4 (136) 8 

(172) 

«Художественное творчество» 2 (68) 2 (68) 4 

(136) 

«До-ми-соль-ка»: Вокальное пение» 2 (68) 2 (68) 4 

(136) 

Социальное «Школьное телевидение» 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«Как сохранить нашу планету?» 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«Школьная республика» 1 (34) 1 (34) 2 (68) 
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«Информационная безопасность, или на 

расстоянии одного вируса» 

1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Духовно-нравственное  «Юные музееведы» 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«Проектируем виртуальные экскурсии по 

Алтаю» 

1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«До-ми-соль-ка»: Хоровое  пение» 2 (68) 2 (68) 4 

(136) 

Общеинтеллектуальное «Проектная мастерская» 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«Deutsch+» 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

«Lego-конструирование» 2(68) 2 (68) 4 

(136) 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 
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3.4.  Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от  26.08.10  № 761н,  с  имеющимся  кадровым  потенциалом  

школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему  изменению.  В  таблице  представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательно го 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное        управление»,        

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее  профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления  или  менеджмента  и  экономики  и   стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет 

Заместитель 

руководителя 

(заместители по УР и 

ВР) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствован ие методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса 

высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее  профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора  и 

освоения 

образовательных 

программ 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы  либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию   и социальной защите личности в учреждениях, организациях  и по  месту 

жительства 

обучающихся 

высшее  профессиональное  образование  или среднее 

профессиональное образование по  направлениям 

подготовки «Образование  и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Учитель- 

логопед 

осуществляет 

работу, направленную 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы 
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Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональну ю

 деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Старший 

вожатый 

способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приѐмы, методы и 

средства 

обучения 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, 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 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Педагог - библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
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Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из   которых   педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается 

две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам   во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Результативность деятельности оценивается по схеме: критерии оценки, содержание 

критерия, показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
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обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

• заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

• конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания Педагогического и Методического Советов, 

решения Педагогического Совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого 

обучающегося и с соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ, 

а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 

школы осуществлять  образовательную деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 

процесса осуществляется  учителями школы и педагогом - психологом. Педагог – психолог 

в течение учебного года проводит мероприятия, согласно плану работы школы, а также 

работает по запросамродителей (законных представителей). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
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 профессиональное самоопределение; 

 .психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном и 

групповом уровнях, а также уровне класса и  школы  в следующих формах:   

 профилактика;  
 диагностика;  
 консультирование;  
 развивающая работа;  
 просвещение;  
 экспертиза.  
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационный период и 

поддержание учебной мотивации.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся в школе(10 класс, новый 
классный коллектив)  

 осуществлятьпрофилактическую развивающую работу с обучающимися,  

испытывающими трудности в адаптационный период (эмоционально- волевая сфера) 

 выявить особенности мотивационной сферы и компоненты учебной мотивации. 
 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 10 

класса 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 10 класса. 

в течение 

года  

Выявление учащихся, имеющих трудности 

адаптации 

Родители и 

учителя  

10 класса 

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Повышение психологической 

компетентности в вопросах переживаемого 

обучающимися периода адаптации, 

совместное решение проблемных ситуаций 

(дать рекомендации). 

Учащиеся  

10 класса 

Психолого-педагогическая 

диагностика  учебной 

мотивации 

декабрь Выявление учащихся 10 класса с низким 

уровнем учебной мотивации 

Учителя Совещание по итогам  1 

полугодия и диагностики 

учебной мотивации учащихся10 

класса школы  

Январь Мероприятия, направленные на оказание 

помощи учащимся, испытывающим 

трудности адаптации.  

 

2.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 поддержка 

учащихся с высоким уровнем умственного развития и высокими академическими успехами 

 методическая 

поддержка  педагогов в части выявления и развития  одаренности учащихся и работы с их 

родителями 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся10-11 

классов  

Диагностика уровня 

умственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким уровнем 

умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологические 

особенности одаренных 

детей»  

март Повышение психологической 

компетенции педагогов работающих с 

одаренными детьми 

Обучающиеся10-11 

классов 

Индивидуальные творческие и 

предметные проекты 

Сентябрь - 

май 

Формирование навыков 

исследовательской деятель-ности и 

навыков самопрезентации 
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3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

 

 

 

 

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)  

Учащиеся Развивающие групповые и 

индивидуальные занятия (по 

запросу)  

Нормализовать психоэмоциональную 

сферу, познавательную деятельность.  

Учащиеся 

«группы риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  (научно – 

практические конференции школьного, 

окружного и краевого уровня)  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

 

- проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий, 

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого 

и противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных ориентаций 

обучающихся 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

- организация 

профилактической 

деятельности с учащимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

-организация и 

сопровождение 

тематических 
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организации 

тематических 

мероприятий 

 

 обучающихся 

 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, таких 

как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение групповых 

тренингов, направленных 

на установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-личностной 

сферы школьников и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая работа 

с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- индивидуаль-

ныекоррекци-онно-

развива-ющие занятия с 

обучающимися10-11 

классов с ОВЗ 

- классные часы по 

темам толерантности, 

сплочения классного 

коллектива 

-консультативно-

просветительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

4. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

 

Задачи: 
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• выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся 10-11 классов. 

• помочь учащимся понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, важных для самоопределения 

• оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы 

профессионального будущего 

• просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

 

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей 

учащихся 10-11 классов 

Сентябрь - 

ноябрь 

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные цели, 

ставить ближайшие ориентиры. 

Родители 

обучающихся 10-

11 классов 

Родительское собрание «Как 

помочь ребенку построить личный 

профессиональный план (ЛПП)» 

Декабрь Готовность родителей к 

конструктивному взаимодействию с 

детьми в плане профессионального 

самоопределения 

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Практические (тренинговые)  

занятия по профессиональному 

самоопределению 

Январь - 

апрель 

Повышение компетентности в 

вопросах выбора профессионального 

пути и построения карьеры 

 

5. Психологическое сопровождение в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

Задачи: 

• научить обучающихся 10-11 классов приемам саморегуляции эмоциональных 

состояний 

• оказать индивидуальную консультативную помощь обучающимся и их родителям, а 
также педагогам в период подготовки и сдачи ЕГЭ 

 
Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

 

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Диагностика психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ 

учащихся 10-11 классов 

Октябрь и 

апрель 

Достаточный уровень готовности к 

сдаче ЕГЭ, знание процедуры и 

содержания экзаменов 

Родители 

обучающихся 10-11 

классов 

Родительское собрание «Как 

помочь ребенку успешно сдать 

экзамены» 

Январь Готовность родителей к 

конструктивному взаимодействию с 

детьми и оказанию им поддержки в 

период подготовки и сдаче ЕГЭ  

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Групповые тренинговые  

занятия по психологической 

подготовке к сдаче ЕГЭ 

Январь - 

май 

Повышение компетентности в вопросах 

совладания с трудными жизненными 

ситуациями и повышению 

жизнестойкости 

Обучающи 

еся 

10-11 классов, 

имеющие статус 

ребенка с ОВЗ 

Индивидуальные тренинговые  

занятия по психологической 

подготовке к сдаче ЕГЭ 

Январь - 

июнь 

Повышение компетентности в вопросах 

совладания с трудными жизненными 

ситуациями и повышению 

жизнестойкости 
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Критерии эффективности психологического сопровождения 

 

Работа психологической службы - необходимый элемент системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты её деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно выделить 

такие, как: 

• положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении 

ключевыми компетенциями (приложения); 

• повышенный уровень комфортности всех участников образовательного процесса;  

• повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков обучающихся;  

• эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

(снижение количества обращений за счет положительной динамики);  

• повышенный уровень психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты реализации психолого-педагогического 

сопровождения 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  

повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 

обучения.   

• повышение психологического комфорта всех участников образовательного 

процесса; 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся,  

• повышение учебной мотивации школьников 

• осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

• оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

решении проблем, возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения;  

• психологическое сопровождение подготовки всех участников образовательного 

процесса к итоговой аттестации; 

• уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению 

психоактивными веществами в подростковой среде; 

• формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни; 

• содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации;  

• успешная адаптация и социализация учащихся; 

• сопровождение инновационной деятельности учащихся; 

• повышение психологической культуры и грамотности всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации образовательной 

программы. 
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   Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет 

субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами 

расходов по заработной плате на одного обучающегося, утвержденного законом 

Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и формам обучения, 

поправочных коэффициентов для данного образовательного учреждения, утвержденных 

постановлением администрации Ребрихинского района района Алтайского края «Об 

утверждении методики распределения субвенции из краевого бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях  

Ребрихинского района».  

      Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогических работников МКОУ «Зеленорощинская СОШ» устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп не ниже минимальных окладов (с 

учётом компенсации на книгоиздательскую продукцию).   

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 

работников  школы устанавливаются повышающие коэффициенты. Перечень которых и 

порядок применения определены настоящим Положением о формировании системы  

оплаты труда работникам МКОУ «Зеленорощинская СОШ».  Виды выплат 

компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и условия их 

назначения определяются Положением  о выплатах компенсационного характера 

педагогическим работникам  МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 

Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа 

детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации 

психолого-педагогического  сопровождения обучающихся из числа детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих программы начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования».  

Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях: если месячная 

заработная плата работника (без учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной 

работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление 

Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью отработавшего в этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

оказывается ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством. Персонифицированная доплата до минимального размера оплаты труда 

выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без 

учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBC97BCF0D240CEDBCE593BC249F14555FC2B2n8SAE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC9067055A2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
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выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 

11.04.2019 г. № 17-П) и установленным минимальным размером оплаты труда; если 

месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего характера) 

оказывается ниже месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего примерного Положения. 

Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы выплачивается в 

размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета выплат 

стимулирующего характера) и месячной заработной платой (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Положения. 

Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы устанавливается 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работника (нагрузки) и 

выполнения им работы той же квалификации. 

 Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются Положением о выплатах стимулирующего характера 

работникам МКОУ «Зеленорощинская СОШ». 

 Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным 

датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми наградами и другие) производятся на основании приказа руководителя 

образовательной организации за счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требований к результатам ООП СОО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

   В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

   Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 
помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечена 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 
читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
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• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками; 

• спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 
• помещениям для медицинского персонала; 
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов; 
• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
• организации отдыха и питания. 
Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

• 1 кабинет русского языка и литературы 

• 1 кабинет иностранного языка 

• 1 кабинет математики 

• 1 кабинет информатики 

• 1 кабинет истории и обществознания 

• 1 кабинет географии 

• 1 кабинет физики 

• 1 кабинет астрономии 

• 1 кабинет химии 

• 1 кабинет биологии 

• 1 кабинет обж 

• 1 спортивный зал  

• 1 кабинет логопеда 
• 1 кабинет педагога – психолога 

• игровая 
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• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 
Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора 

 учительская 

 столовая 

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, а 

также мебелью и необходимым инвентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами.  Семнадцать  

кабинетов оборудованы интерактивным  аппаратно – программным комплексом, пять 

документ – камер. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует 

эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе. Все 

компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все компьютеры 

в школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать 

процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям и законодательству 

РФ.  

 

Обеспечение техническими средствами 

 

Техническая оснащенность кабинетов и помещений 

 
Кабинет Оснащение  

Русского языка и литературы АРМ* 

Математики АРМ 

Физики и информатики  АРМ, 3 компьютера, 3 ноутбука 

Истории и обществознания АРМ,  

Иностранного языка Ноутбук, наушники с микрофоном - 3 

Химии и биологии АРМ,  интерактивная доска 

Библиотека АРМ 

Спортзал Ноутбук  

*Автоматизированное рабочее место учителя включает компьютер или ноутбук, проектор, экран, 

многофункциональное устройство или принтер.   

 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами плитами, 

холодильными шкафами, пекарным шкафом, прилавком-витриной, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в 

столовой. 
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Обеспечение предметных кабинетов школы 

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинеты  русского языка и литературы  

Оборудование общего назначения и ТСО Оборудование в кабинетах: ноутбуки – 1, проектор - 1, колонки - 1 

Наглядные пособия Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка. 

Пособия по литературе: Тематические комплекты таблиц по теории литературы 

Раздаточные печатные пособия Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

Кабинеты иностранного языка: немецкого  

Оборудование общего назначения и ТСО Оборудование в кабинетах: компьютер – 1, колонки – 1, наушники с микрофоном - 3. 

 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях. Географические карты 

стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Словари.  

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе. 

 

Кабинет истории и обществознания  

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Оборудование в кабинетах: ноутбуки – 1, компьютер - 1, проектор - 1, колонки – 1. 
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Наглядные пособия Карты: 

Становление Советской России 1917-1922 гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Битва за 

Москву. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века. Революция 1905-1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. 

Раздробленность Руси. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Отечественная война 1812 года. 

Российская империя с начала 19 века по 1861 г. Египет и Передняя Азия в древности. Индия и Китай в средние 

века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Древняя Италия сер. 3 века до н. э. Рост Римского государства в 3 веке до 

н.э. Римская империя в 4-5 веках. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 

 Крестовые походы 1096-1270 гг. 

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. Бородино и его герои. 

Истории морских сражений. Ратные подвиги Александра Невского. Битва на Куликовом поле. 

История России 19 век. Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Древний Рим.  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР)  

Кабинет географии  

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского края 

(1) Коллекция основных видов промышленного сырья (4) Гербарии дикорастущих растений (1) Коллекция 

горных пород и минералов (10) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 

Коллекции минералов и горных пород, 

Наглядные пособия на печатных и цифровых носителях (ЭОР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР): Комплекты карт, 

таблиц и пособий по темам: 

начальный курс, материки и океаны, пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная 

система, Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; Минералы и горные породы, 

Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география растений и 

животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география; Население и хозяйство; Страноведение. 

География России. 
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Раздаточные печатные пособия 

ЦОР: 

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка. 

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 

Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 

карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира Физическая 

карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России Природные зоны 

России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России Плотность населения 

России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России Почвенная карта России 

Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность России Агроклиматические 

ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс России Растительность России 

Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России Урал. Физическая карта Урал. 

Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта Восточная Сибирь. Социально-

экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. Социально- экономическая карта 

Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая карта Европейский Север и Северо-

Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая карта Европейский Юг. Социально-

экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально- экономическая карта Центральная 

Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая карта География России. 

Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 класс Уроки географии 8 класс 

Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 класс (библиотека электронных 

наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное электронное издание) Электронное 

учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс.  

Географические атласы: 6 класс (7) 7 класс (8) 8 класс (12) 9 класс(10)  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики  

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Оборудование в кабинетах: ноутбуки – 1, компьютер - 1, проектор - 1, колонки – 1. 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой 
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Наглядные пособия на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 

тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее 

применение. 

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, их 

свойства и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе  

Кабинеты информатики (используются, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Оборудование в кабинетах: (компьютер - 4, ноутбук – 3, проектор - 1,  принтер – 1, сканер – 1, копир – 1, 

колонки -4, маршрутизатор) 

Приборы и 

Принадлежности общего 

назначения 

Ноутбуки и компьютеры  (рабочее место ученика) – 7 

 

Наглядные  пособия на печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР) 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики и астрономии 

Оборудование общего 

назначения 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, компьютер -1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1 

Приборы и 

принадлежности общего назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения (25 кВ)-1 Источник 

переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Насос вакуумный с тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 
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Демонстрационное 

оборудование 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические постоянные 

Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки Физическая картина 

мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы 

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 

Гигрометр-3; Динамометры с принадлежностями-1; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-

1; Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; 

Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка 

Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и 

термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Прибор для изучения 

газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея 

конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок электрический-1; Индикатор магнитной 

индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект приборов по электромагнитным волнам-1; 

Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации электрических полей-1; 

Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки 

магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; 

5. Оптика и квантовая физика: 

Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и зеркал-1; Набор дифракционных 

решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; 

Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное 

оборудование 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по 

электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по механике- 15; 

Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; Наборы 

резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; 
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 Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 мм)-3; Штативы 

лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15; 

Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; 

Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-1; 

Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2; 

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы: 

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в кабинете физики, 

Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, порядок решения 

количественных задач. 

ВИДЕОФИЛЬМЫ: Параллельное соединение, Последовательное соединение, Реастат, Закон Ома, Линзы, Глаз и 

зрение, Изображения, даваемые линзой, тематические, посвященные разбору заданий ОГЭ. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы. 

Кабинет химии  

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1, цифровой 

микроскоп – 1. 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 

Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор для собирания 

и хранения газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции: Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 

Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели: Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 

моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций (модели- 

аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования строения 

атомов и молекул (в виде кольцегранников) Установка для получения аммиака 
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Лабораторное оборудование Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы 

для получения газов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, 

ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли для 

демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект средств 

индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия Пособия  постоянной  экспозиции:«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

 Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц 

по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим производства. 

Комплект портретов учёных химиков. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР)  

 

Кабинет биологии  

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбуки – 1, интерактивная доска - 1, проектор - 1, колонки – 1 

 



 

390  

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» Модель- 

аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли Модель- 

аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение шляпочного гриба» 

Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых 

организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани». Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» 

Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» 

Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Набор «Сердце позвоночных» Демонстрационная объемная 

разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная разборная модель «Глаз» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Торс человека» Модель-аппликация «Биосинтез белка» 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» Модель-аппликация  «Типичные биогеоценозы» Модель-аппликация 

«Взаимодействие в природном сообществе»  

Лабораторное оборудование Микроскопы (15 шт.)-15 Весы электронные -1 

 

Наглядные пособия ЦОР: Биология – Многообразие живых организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие 

закономерности ( 5 часть) Биология – лабораторный практикум Экология- общий курс Видеофильмы: Клетка 

Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР).  

 

Физическая культура 

Оборудование общего назначения Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канаты для 

лазания с механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, 

перекладина гимнастическая, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, маты 

гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, гимнастическое напольное бревно, флажки разметочные, лента финишная, дорожка 

разметочная для прыжков в длину с места, отметка измерительная, номера нагрудные, комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные 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, ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-

футбола, мячи футбольные, компрессор для накачивания мячей, аптечка медицинская, доска аудиторная с 

магнитной поверхностью, комплекты для занятий лыжной подготовкой, беговая дорожка - 4 шт., блины к грифу 

- 50 кг., велотренажер - 3 шт., вибромассажер МS -  1000 - 1 шт., гантели (набор 0,5 кг. до 5 кг.) - 2 набора, гриф - 
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1 шт., министеппер - 10 шт., силовой центр - 1 шт., скамья для пресса - 4 шт., степ-платформа - 14 шт., стойка 

Torneo Athletic - 2 шт., тренажер для мышц брюшного пресса - 3 шт., тренажер для ног и ягодиц - 2 шт., турник 

настенный 3 в 1 - 3 шт., эллиптический тренажер - 3 шт. 

Наглядные пособия и демонстрационное оборудование Портреты выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по 

истории олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты с нормативами комплекса "ГТО". 

 Спортивный уличный комплекс 

Оборудование общего 

назначения 

Баскетбольно - волейбольная площадка 

Кабинет ОБЖ  

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Оборудование в кабинете: ноутбук – 1 

 

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 2; Противогазы -20; Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2; Учебная граната РГД-5 – 1, 

Учебная граната Ф-1 – 1, Учебная противотанковая мина ТМ-62-М – 8, ДП-5В-1; Тренажер-манекен по 

оказанию первой помощи. 

Наглядные пособия «Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении» и др. 

 Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 

разрушающие здоровье человека, здоровый образ жизни, гигиена, травмы; наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость; основы воинской службы; символы воинской чести, оружие России, огневая 

подготовка, погоны и знаки различия военнослужащих России, служу России, макет автомата Калашникова с 

принадлежностями. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию обучающихся и комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса. 
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3.4.5. Информационно-методические условия   реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

   информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

 

Информационно-образовательная среда обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, системы интерактивного тестирования и  голосования, 

принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры,  интерактивная панель, конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС 

«Сетевой край. Образование», в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего  общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Учебно – методическое обеспечение 
Предмет Клас

с 

Учебник (автор, наименование, год издания, 

издательство) 

№ в 

федеральн

ом 

перечне 

учебников 

Учебная программа Кол-во 

часов в 

неделю 

УМК 

      Методическое 

обеспечение 

 

Оценочные 

средства 

1 2 3 4*   5 6 7 8 

Русский язык 

 

10 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский язык. 10-

11 классы- М.: Просвещение,2020 

1.3.1.1.5.1. Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. 

Примерная рабочая 

программа и поурочные 

разра- 

ботки. 10—11  классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организа- 

ций  / Л.  М.  

Рыбченкова, И.  Н.  

Добротина.  — М. : 

Просвещение, 

2021 

1 Рыбченкова Л. М 

Русский язык. 

Примерная рабочая 

программа и 

поурочные разработки. 

10—11  классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  Л.  М.  

Рыбченкова, 

 И.  Н. Добротина.  — 

М.:Просвещение, 

2021 

Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. 

Примерная 

рабочая 

программа и 

поурочные 

разработки. 10—

11  классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  / Л.  

М.  Рыбченкова, 

И.  Н.  Добротина.  

— М. : 

Просвещение, 

2021 

Родной 

(русский) язык 

10 Богданова Т.Н., Филиппова И.О. Примерная программа 

по предмету «Родной язык (русский) для обучающихся 

10-11 классов АИРО имени А.М. Топорова 

  1   

10 Богданова Т.Н., Филиппова И.О. Примерная программа   0,5   
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по предмету «Родной язык (русский) для обучающихся 

10-11 классов АИРО имени А.М. Топорова 

Курс по выбору 

«Практическая 

стилистика» 

10 Рабочая программа по курсу, Учитель 

Уланова Т.С. 

  1   

Литература 10 Лебедев Ю. В. Литература. 10 класс. Базовый уровень. В 

2 ч. — М. : 

Просвещение, 2018 

 

1.3.1.3.2.1 Романова А. Н. 

Литература. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. В. 

П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева. 10—11 

классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / 

А. Н. Романова, Н. В. 

Шуваева; [под ред. В. 

П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева]. — М. : 

Просвещение, 2019 

3 Лебедев Ю. В., 

Романова А. Н. Русский 

язык и литература. 

Литература. 

Поурочные разработки. 

10 класс. — М. : 

Просвещение, 2013. 

 

Лебедев Ю. В., 

Романова А. Н. 

Русский язык и 

литература. Лите- 

ратура. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс. — М. : 

Просвещение, 

2013. 

 

Родная 

литература 

10 Богданова Т.Н., Филиппова И.О. Примерная программа 

по предмету «Родной язык (русский) для обучающихся 

10-11 классов АИРО имени А.М. Топорова 

  0,5   

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

10 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В.Учебник 

Немецкий язык 10 класс «Вундеркинды Плюс» Базовый 

и углубленный уровни, М. «Просвещение» 2020 

 

1.3.2.1.6.1 Немецкий язык 

Рабочие программы 

предметная линия 

учебников 

“Вундеркинды Плюс” 

10-11 классы 

Москва «Просвещение» 

2017 

3 М.А.Лытаева 

Немецкий язык 

Книга для учителя 10 

класс 

Москва 

«Просвещение» 2018 

Аудиокурс 

 

М.А.Лытаева 

Немецкий язык 

Книга для учителя 

10 класс 

Москва 

«Просвещение» 

2018 

Аудиокурс 

Математика 10 1. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни /Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева и др./ -4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017.-463с. 

2.Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни 

/А.В. Погорелов ./ -15-е изд.- М.: Просвещение, 2019.-

175с 

 

1.3.4.1.1.1. 

 

 

 

 

1.3.4.1.12.1

. 

 

1. Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10-11 

классы: учеб.пособие 

для 

общеобразоват.организа

ций: базовый и углубл. 

уровни/Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федотова, 

М.И. Шабунин 

6 1. Федорова Н.Е. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Методические 

рекомендации. 10-

11классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Н.Е. 

Федорова ,М.В. 

Ткачева. -3е изд., 

перераб.- М.: 

Просвещение, 2017.- 

1. Шабунин М.И. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику Ш.А. 

Алимова и других. 

10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 
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«Алгебра и начала 

математического 

анализа», углубленный 

уровень/ (составитель: 

Т.А.Бурмистрова) 3-е 

изд.,доп.-М..: 

Просвещение, 2019 г. -

189с. 

2.Геометрия. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10-11 

классы: учеб.пособие 

для 

общеобразоват.организа

ций: базовый и углубл. 

уровни/А.В. Погорелов 

«Геометрия. 10-11 

классы». Углубленный 

уровень. / (составитель: 

Т.А.Бурмистрова) М..: 

Просвещение, 2020. 

 

172с. 

2.Шабунин М.И. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Дидактические 

материалы к учебнику 

Ш.А. Алимова и 

других. 10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.уровни /М.И. 

Шабунин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. 

Федорова. -9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018. -

207с. 

3.Панчищина В.А. 

Геометрия. 

Дидактический 

материал. 10 класс. 

Пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубл.уровни/В,А, 

Панчина.-2-е изд.-. М.: 

Просвещение. 2019.-63 

с. 

углубл.уровни 

/М.И. Шабунин, 

М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова. -9-е 

изд.-М.: 

Просвещение, 

2018. -207с. 

2. Панчищина 

В.А. Геометрия. 

Дидактический 

материал. 10 

класс. Пособие 

для 

общеобразователь

ных организаций: 

базовый и 

углубл.уровни/В,

А, Панчина.-2-е 

изд.-. М.: 

Просвещение. 

2019.-63 с. 

 

Математика  10 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

(углубленный уровень) 

1.3.4.1.1.1 

 

 

1.3.4.1.2.1 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный 

уровни,/составитель 

Т.А. Бурмистрова/.- 4-е 

изд.- Москва: 

Просвещение, 2020. – 

189с. / 

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ 10-

Изучение 

алгебры и 

начал 

анализа. 

Книга для 

учителя. 10-

11 классы. 

/Н.Е. 

Фёдорова/ -

5-е изд. 

Доработанн

ое. М.: 

Просвещен

ие 2018 

 

Изучение 

геометрии в 

10-11 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11классы: 

учебник для 

общеобразоват.учрежде

ний: базовый 

уровень/Алимов Ш А, 

Колягин Ю М, Ткачева 

М.В., Н.Е.Федорова, 

М.И. Шабунин/- 5-е 

изд., М.: Просвещение, 

2018.-463с. 

 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы  10 

класс. Базовый и 

углублённый 

уровни / 

М.И.Шабунин, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова/- 

12-е изд. М.: 

Просвещение, 

2020, 207 с.  

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.  
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11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организ: базовый и 

углубл. уровень/ сост. 

Т.А. Бурмистрова/4-е 

издание, – М.: 

Просвещение, 2020, 159 

с. 

классах / 

С.М. 

Саакян В.Ф. 

Бутузов – 

М.: 

Просвещен

ие, 2020 

классы: учебник для 

общеобраз. организ.: 

базовый и углубл. 

уровни / Л.С. Атанасян, 

М.: Просвещение, 2019 

 

 

 

Тематические 

тесты. 10 класс, 

Базовый и 

углубленный 

уровни, 

М.В.Ткачева, 

Н.Е.Федорова, М., 

Просвещение, 

2020 

 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы 10 

класс: учебное 

пособие для 

общеобраз. 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни  10 кл. / 

Зив Б.Г/ - 11-е изд. 

М.: Просвещение, 

2020, 144 с. 

Курс по выбору 

«Элементарная 

алгебра» 

10 Рабочая программа по курсу   1   

Курс по выбору 

«Практикум по 

решению 

геометрических 

задач» 

10 Рабочая программа по курсу   1   

Информатика  10 Информатика. Базовый уровень. 10 класс: учебник 

/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. –М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. -  288с.: ил. 

1.3.4.3.1.1 

 

 

 

Информатика. 

Примерные рабочие 

программы. 10-11 

классы: учебно-

методическое пособие / 

сост. К.Л.Бутягина. – 3-

е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. – 288 с. : 

ил. 

1 - Информатика. 

Базовый уровень. 10-11 

классы: методическое 

пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова и др. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. -  470 (10) 

с.: ил. 

- электронное 

приложение к учебнику 

(www.prosv.ru) 

Информатика. 10 

класс. Базовый 

уровень. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы 

/Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова и др. 

– 2-е изд., 

стереотип. -  М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. -  96 

с.: ил. 

Информатика  10 Семакин И.Г. Шеина Т.Ю. Шестакова Л.В. 1.3.4.4.2.1 И.Г. Семакин 4 Информатика. УМК И. Г. Семакин, Е. 
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Информатьика (углубленный уровень) ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"2018 

 .Информатика. 10–11 

классы .Углубленный 

уровень. Примерная 

рабочая программа. М: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

для старшей школы  : 

10–11 классы. 

Углубленный уровень. 

Методическое пособие 

для учителя / Авторы-

составители: О. А. 

Полежаева, М. С. 

Цветкова. — Эл. изд. 

— М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2013 

К. Хеннер,Л. В., 

Шестакова 

Информатика 

(углубленный 

уровень) 

Практикум для 10 

–11 классовв 2-х 

частях 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2013 

Биология 10 В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. 

Биология. Общая биология. Учебник. Базовый уровень. 

10класс – М.:Дрофа, 2020 г  

 

1.3.5.6.6.1 Рабочая программа к 

линии УМК 

В.И.Сивоглазова 

Биология базовый и 

углубленный уровни 

10-11 классы/ 

И.Б.Агафонова, 

Н.В.Бабичев, 

В.И.Сивоглазов.- 

Москва: «Дрофа», 2019  

1 Биология. Общая 

биология. 10 класс. 

Базовый уровень. 

Методическое пособие 

к учебнику 

В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой-М.: 

Дрофа, 2020 г. 

 

Биология. Общая 

биология. 10 

класс. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

В.И.Сивоглазова, 

И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой-М.: 

Дрофа, 2020 г. 

Физика 10 Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций:  

базовый и углубл. уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский; под ред. Н.А.Парфентьевой.– 7-е изд. – 

М.:Просвещение 

2020. – 432 с.: ил.- (Классический курс) 

1.3.5.1.7.1 Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический курс». 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват.организа

ций: базовый и углубл. 

уровни / А.В.Шаталина. 

– 2-е изд.– М.: 

Просвещение, 2018. – 

91 с. 

2 -Физика. Поурочные 

разработки. 10 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Ю.А.Сауров. – 3-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2015. – 

272 с. – (Классический 

курс) 

- Сборник задач по 

физике. 10-11 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Н.А.Парфентьева. – 11-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 

208 с. – (Классический 

курс) 

- электронное 

приложение к учебнику 

(www.prosv.ru) 

Физика. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. 10 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / 

Е.С.Ерюткин, 

С.Г.Ерюткина. –  

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 95 с.: ил. – 

(Классический 

курс) 

 

Химия 10  Д.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, «Химия.  (базовый 1.3.5.4.5.1. Рабочая программа 1 - Гара Н.Н. Химия. Гара Н.Н. Химия. 
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уровень) 10 класс», М., Просвещение 2020 год.  Химия. Предметная 

линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 10-11 

классы./ 

М.Н.Агафонова - 

Москва: 

«Просвещение», 2017 г. 

Уроки в 10 классе: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Уроки в 10 классе: 

пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений – 

М., 

«Просвещение», 

2019 г 

«Химия. 

Дидактический 

материал: 10-11 

кл» А.М.Радецкий 

– М., 

«Просвещение», 

2020 

История 10 Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс : 

учеб.для общеобразоват. организаций:базовыq и углуб. 

уровниО.С.Сороко-Цюпа,А.О. Сороко-

Цюпа;подред.А.А.Искендерова2изд.М.:Просвещение,20

20;История России. 10класс. Учеб.для общеобразоват/ 

организаций. В3ч./[М.М.Горинов и др.];под ред. А.В. 

Торкунова.–4-е изд.М.:Просвещение, 2020. 

 

1.3.3.1.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1.3.1 

 М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа 10 класс. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—

10 классы (основная 

школа): учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. М., 

Просвещение, 2020 

2 Поурочные 

рекомендации 

М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 

класс. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

 

История 10 Сороко-Цюпа О.С., Сороко- 

ЦюпаА.О./Под Искендерова А.А. 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история  (базовый и углублённый 

уровни)  Издательство «Просвещение» 2019 Горинов 

М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

) (в 3 частях) Торкунова А. В. 

История России 

(базовый и углубленный уровни 

Издательство «Просвещение» 2020 

 

 

 

1.3.3.1.9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середникова, А.О. 

Сороко-Цюпа. История. 

Всеобщпя история  

Новейшая история. 

Поурочный 

рекомендации. : 

Просвещение, 2017 

 

Андреевская Т. П. 

История России.  

4 Поурочные 

рекомендации 

М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 

класс. М.: 

Просвещение, 2020 г. 
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1.3.3.1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

поурочные  

рекомендации. 10 класс 

: пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Т. П. 

Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

240 с. — ISBN 978-5-

09-034757-0. 

Обществознани

е 

10 Обществознанuе. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2020г 

 

1.3.3.9.9.1 Обществознание. 

Рабочие программы к 

предметной линии 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова и 

др. М., Просвещение, 

2020 г. 

2 Поурочные 

рекомендации к 

предметной линии 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. Лискова 

и др. М., Просвещение, 

2020 г. 

 

Курс по выбору 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания

» 

10 Рабочая программа по курсу, Учитель 

Жигулин В.И. 

  1   

Экономика 10 В.С. Автономов «Экономика» Учебник для среднейи 

школы — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

1.3.3.5.1.1 

 

«Экономика: базовый 

уровень». Программа 

для 10, 11 классов 

общеобразовательных 

организаций (одно- и 

двухгодичное 

обучение) Автор 

учебника – В.С. 

Автономов. М.: Вита-

пресс, 2016 

0,5 Н.А.Заиченко,

 А.П.Канадер 

«Методическое

 пособие к 

учебнику В.С.

 Автономова 

«Экономика» (базовый 

уровень) для 10-11 

классов, М.: Вита-

пресс, 2016 

Савицкая Е.В. Рабочая 

тетрадь по экономике 

№1-4 для 10–11 классов 

общеобразоват. 

организаций. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016 

(комплект для учителя) 

Н.А.Заиченко,

 А.П.Кана

дер 

«Методическое

 пособие

 к 

учебнику

 В.С.

 Автоном

ова 

«Экономика» 

(базовый уровень) 

для 10-11 классов, 

М.: Вита-пресс, 

2016 

Савицкая Е.В. 

Рабочая тетрадь 

по экономике №1-

4 для 10–11 
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классов 

общеобразоват. 

организаций. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 

2016 (комплект 

для учителя) 

Курс по выбору 

«Основы 

экономики» 

10 Рабочая программа учителя Жировой Н.С.   1   

География 10 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География . 

Учебник 10 класс. 1 часть. М.:Русское слово,2013 

1.3.3.3.3.1 Программа курса 

«География». 10—11 

классы. Базовый 

уровень / 

авт.-сост. Е.М. 

Домогацких. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учеб- 

ник», 2019. — 88 с. — 

(ФГОС. Инновационная 

школа). 

1 Методические 

рекомендации к 

учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского 

«География» для 

10—11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. 

Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких. 

Рабочая тетрадь 

по географии к 

учебнику Е.М. 

Домогацких и 

Н.И. 

Алексеевского 

«Экономическая и 

социальная 

география мира». 

Часть I. М.; 

Русское 

слово,2012  

 

В.В. Барабанова. 

ЕГЭ. География. 

Тематические и 

типовые 

экзаменационные 

варианты. М.: 

2019 

География 10 Гладкий ЮН, Николина В.В. 

«География» 10 класс – М., «Просвещение», 2018 

1.3.3.3.2.1 

 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметные линии 

«Полярная звезда» 5-11 

классы, 

В.П.Максаковского 10-

11 классы/ А. И. 

Алексеев, М. А. Бахир, 

С. В. Ильинский, К. Н. 

Вавилова, В. В. 

Николина, издательство 

«Просвещение». 2020 

год. 

 

1 О.В.Верещагина, 

В.Д.Сухоруков 

«География. 

Поурочные 

разработки.10-11 

классы» - М., 

«Просвещение», 2017 г 

О.В.Верещагина, 

В.Д.Сухоруков 

«География. 

Поурочные 

разработки.10-11 

классы» - М., 

«Просвещение», 

2017 г; 

Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина 

«География. Мой 

тренажер. 10-11 

(базовый и 

углубленный 

уровень)» - М., 



 

401  

«Просвещение», 

2021 г 

Курс по выбору 

«Общественные 

ценности 

мировой 

художественно

й культуры» 

10 Рабочая программа учителя Цацура Е.А.      

Физическая 

культура 

10  В.И.Лях Физическая культура .10-11 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень М: 

Просвещение 2020 

1.3.6.1.2.1. Авторская программа: 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.И.Ляха. 

10-11 классы: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений [сост. 

В.И.Лях], - М.: 

Просвещение, 2018 – 80 

с. 

3 В. И. Лях 

Физическая культура  

Методические 

рекомендации 10-11 

кл.:пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций.М: 

Просвещение 2017,191с 

 

 

Учебные 

нормативы по 

усвоению 

навыков, умений, 

развитию 

двигательных 

качеств по 

предмету 

физкультура 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10 Ким С.В., Горский В.А Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11, М: ООО 

“Издательский центр Вентана -граф”, 2020 

1.3.6.3.1.1 Ким, С. В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень : 

рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-

методическое 

пособие / С. В. Ким. — 

М. : Вентана-Граф, 

2019. — 105 с. — 

(Российский учебник). 

1 Ким, С. В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое 

пособие / С. В. Ким. — 

М. : 

Вентана-Граф, 2020. — 

104, [8] с. — 

(Российский учебник). 

Ким С.В., Горский 

В.А Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (базовый 

уровень) 10-11, М: 

ООО 

“Издательский 

центр Вентана -

граф”, 2020 

 

Индивидуальны

й проект 

10 М.В. Половкова. Индивидуальный проект   Сборник примерных 

рабочих программ. 

Элективные курсы для 

профильной школы. 

(Коллектив авторов) 

1   

 

 

 

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы среднего общего образования составляется и 

утверждается ежегодно. 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

• уточнить и конкретизировать основную образовательную программу среднего  
общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

• разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 
требованиям ФГОС СОО;  

• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО; 

• обеспечить учебниками и учебными пособиями обучающихся; 
• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 

по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО; 

• изучить положительный опыт образовательных организаций различного уровня по 
вопросам реализации ФГОС СОО; 

• организовать работу школьных предметных площадок по вопросам реализации 
ФГОС СОО. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

 
№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование всеми 

участниками образовательных отношений  

внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности школы в соответствии с ООП;  

правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности учитывающего 

разные формы учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных 

занятий  

эффективная система управленческой деятельности;  

реализация плана внутришкольного контроля; 

реализация планов методической работы, специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

подбор квалифицированных кадров для работы;  

повышение квалификации педагогических 

работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

ээффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы официального 
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сайта. 

5  Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

реализация плана внутришкольного контроля; 

эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6  Обоснование использования 

методических материалов, учебников  для 

реализации задач ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

7  Соответствие материально-технических 

условий гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

эффективное распределение средств субвенции;  

 

 

1.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС СОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы  с 

учетом изменений, 

принятых на региональном  

и федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС СОО  

постоянно директор Нормативно-правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС СОО. 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка  календарного 

учебного графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, курсов  

внеурочной  деятельности, 

положения об организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

педагогического 

процесса школы  с 

учетом требований 

ФГОС СОО и 

выявленных недочетов 

Определение программно-

методического 

апрель – май 

ежегодно 

Ответственный 

по УР 

Список программного 

методического 
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обеспечения на 

следующий учебный год 

обеспечения 

Разработка плана работы  

школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

директор, 

ответственный по 

УР 

Утвержденный план 

работы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы 

 (при необходимости) 

Май рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об утверждении 

или доработке ОП 

Утверждение ООП СОО 

школы  на заседании 

Педагогического Совета 

август  директор Протокол 

Педагогического Совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов  

части учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности 

Май  ежегодно Ответственные 

по УР и ВР, 

классные 

руководители 

Формирование запроса 

по использованию часов 

части учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательных 

отношений 

Анализ имеющихся в 

образовательной 

организации  условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных программ 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка образовательной 

организации школы с 

учётом требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Ответственный за  

библиотеку  

Формирование заявки на 

обеспечение 

общеобразовательной 

организации учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем. 

Формирование плана 

внутришкольного 

контроля  согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Ответственный  

по УР 

Контроль соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение года Ответственный 

по УР, рабочая 

группа 

Аналитические справки 

ВШК, материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки педагогических 

работников школы к реализации  ФГОС СОО 

Разработка плана август руководитель План методической 
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методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

СОО 

ежегодно Методического 

Совета 

работы школы  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам 

реализации ООП СОО 

В течение года руководитель 

Методического 

Совета, 

руководители 

ШМО 

График консультаций 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение года  руководитель 

Методического 

Совета, 

руководители 

ШМО, учителя 

Выступление на 

заседаниям 

методических 

объединений учителей - 

предметников, 

формирование банка 

методических разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС  

В течение года ППк Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе районных 

МО учителей  

предметников, 

представление достижений 

учителей  

В течение года учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации 

ФГОС 

В течение года руководитель МС Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

директор Положение, приказы 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 
  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к 

переходу на ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Март -август  

ежегодно 

руководитель 

Методического 

Совета 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение года Ответственный 

по УР 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

вебинаров по вопросам 

В течение года руководитель 

Методического 

Совета 

Повышение 

квалификации 

педагогических 
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ФГОС среднего общего 

образования  

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС СОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды 

школы  (ИОС), способствующей реализации информационно-методических 

условий ФГОС  СОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение года администрация, 

ответственный по 

информатизации 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС СОО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  СОО, 

нормативных документов 

на сайте школы 

август администрация, 

ответственный  

по 

информатизации 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС СОО 

Информирование 

родителей обучающихся о 

результатах ФГОС СОО 

через школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение года администрация, 

ответственный по 

информатизации 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС СОО 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В течение года ответственный по 

УР, 

ответственный по 

информатизации 

Оперативный доступ к 

информации  для 

различных категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности  школы  о 

реализации  и результатах 

ФГОС СОО 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС СОО, 

публичный отчет о 

результатах 

самообследования за год 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических 

условий и приведения их в соответствие требования ФГОС СОО 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

руководитель 

Методического 

Совета 

планирование работы по 

развитию материально-

технических условий 

реализации ФГОС СОО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе при 

реализации ФГОС СОО 

май  ежегодно ответственный по 

информатизации 

Анализ эффективности 

использования учебного 

оборудования  

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО с 

требованиями ФГОС. 
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образовательной 

организации 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы  школы  требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор, 

ответственный по 

охране труда 

Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор, 

ответственный за 

библиотеку 

Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа школы  к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

требует построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять 

научно - педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 

обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса. Управление осуществляют представители администрации, 

руководители  методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. На полноправной основе в управление  

включается Методический Совет. Методический Совет школы привлекается к оценке 

учебных программ, внедряемых в образовательную деятельность и контролируют 

эффективность  реализации на основе анализа результатов деятельности коллектива по 

различным направлениям.  
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Руководители методических объединений:  

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества учебной деятельности;  

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, 

методов и приемов обучения и воспитания обучающихся;  

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства;  

- способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов 

(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование) способствуют совершенствованию 

учебной деятельности, организации внеурочной, внеучебной деятельности по предмету;  

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей.  

На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально 

освоить.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель 

директора по  воспитательной работе и непосредственные руководители секций, кружков, 

клубов.  

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 

директора по воспитательной работе и классные руководители.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации 

ООП СОО должно стать повышение качества предоставления среднего образования, 

которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 
Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение Стандарта Директор, ответственные  по УР, ВР 1 раз в год 

Финансовое обеспечение Стандарта Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта 

Ответственные  по УР, ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение Стандарта Директор, ответственные по УР 1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, ответственные  по УР, ВР 1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Ответственные  по УР, 

ответственный за библиотеку, завхоз 

1 раз в год 
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