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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

       Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кулундинская СОШ №1 (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. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

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

6. Устав МБОУ Кулундинская СОШ №1 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кулундинская 

СОШ №1 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. 

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; 

 обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 



6 
 

посредством единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

основной образовательной программы; 

 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 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; 

 обеспечение воспитания 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; 

 обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию 

основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

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

Основная образовательная программа 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 



7 
 

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

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

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

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

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; 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 организацией. 
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Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

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

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

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

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

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом  или  углубленном  уровнях (профильное  

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

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

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы  уточняют  и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

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

достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

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

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, социально-экономический, технологический). 

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. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 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; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Планируемые личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы отражают 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи, с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еевременно-пространственной2 

организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

            3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых , учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

 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, 
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правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

      Планируемые метапредметные результаты освоения адаптированной  ООП отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

       2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

           - способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

           - овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

            - овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при  

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

             - овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

             - овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха при организующей помощи тьютора; 

             - овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога психолога и тьютора; 

              - способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

              - способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать интерпретировать 

получаемую информацию из различны источников.       

 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на мобеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения ООП обеспечивают дальнейшее успешное 
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профессиональное обучение или профессиональную деятельность. 

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 
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понимания; сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

10) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

11) 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; 

12) 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; 
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 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. 
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Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

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

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

освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

"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; 
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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 глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии: 

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; 
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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. 

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

базового курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 



18 
 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

базового курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

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

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

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

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

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

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально- 

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
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 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

(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; 
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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; 
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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; 
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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. 
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"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. 

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

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

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

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

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

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

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

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

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

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

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

критериев с определенной системой ценностей. 

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

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

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

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

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

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

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, 
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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. 

Планируемые 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. 

 

 Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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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 10-11 класса в рамках 

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно – критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным 

предметам: «Литература»,  «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» (английский и немецкий), «Информатика», 

«Родной язык», «Родная литература», которые обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
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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; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

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

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

испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,     педагогических     работников. 

Система  оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной   программы   включает    описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
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представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), Физика, Химия, Биология, Информатика предлагаются результаты двух 

уровней изучения – базового и углубленного. 

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. 

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 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 
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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. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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

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

т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

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

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 

10-11 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. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 
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комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

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 

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

воздействия на аудиторию 

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 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34-36 

Повышенный уровень 37—46 
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Творческий уровень 47—51 

 
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 формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

определения степени освоения образовательной программы; 

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

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

учебным предметам обязательной части учебного плана, 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. Данные виды работ 

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

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

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, курсу, в том 

числе курсам внеурочной деятельности. 

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 
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округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия, 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или совокупности работ 

(схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет 

ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу 

в полном объеме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена. 

Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

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

системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 



35 
 

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не 

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается 

справка. 

 

3. Содержательный раздел. 

 
 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы. 

Требования включают: 

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

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

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

 

 Цель программы развития УУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

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

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
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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: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП; 

 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; 

 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. 

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 
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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 
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преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

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

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

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

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение 

в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

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, 



39 
 

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) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

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

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 
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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. 

 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 
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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 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы      исследования,     выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую     экспериментальную   или 

всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

модельную проверку выдвинутых 
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Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / 
проектной работы 

Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 
- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 
- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 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, 
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 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; 

- 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 
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 решения в совместной деятельности; 
- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 
 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

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

география, политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии, 

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и 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: 
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 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; 
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 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; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. 
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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 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

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

так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

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

и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть 

в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

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

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

комиссией (при необходимости), другая помощь. 
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Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества 

и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 

регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

возможно привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при 

сотрудничестве с вузами, колледжами г.Барнаула, г. Славгорода. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

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

программы, например, в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

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

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

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

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
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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 

Авторская программа Власенков А.И. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 

классы: учеб пособие для общеобразова. Организаций: базовый уровень/ А.И.Власенков, 

Л.М.рыбченкова, Н.А.Никулина.- М.: Просвещение, 2019-64с.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии 

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

источниками научнотехнической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

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

свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 
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• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

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

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
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дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

           В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные 

виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
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• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

 Раздел 1. Речь. Речевое общение  

 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо.Культура чтения, аудирования, говорения и письма.Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. 
Адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное использование разных видов 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. Способность 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, 

успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных 

неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) 
Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функциональностилистической 

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. 

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

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 
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(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на 

защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть разными 

способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 
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(толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
Учебно-тематический план 

10-11 класс (68 часов) 

 

№ Тема 

Количе

ство 
часов 

(всего) 

1 Повторение и углубление изученного в основной школе.  

Общие сведения о языке. 

5 

2 Русский язык как система средств разных уровней. 2 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография, орфоэпия. 4 

4 Лексика и фразеология. 6 

5 Состав слова. Морфемика и словообразование. 4 

6 Морфология и орфография. 6 

7 Речь, функциональные стили речи. 3 

8 Научный стиль 4 

9 Официально-деловой стиль 4 

10 Синтаксис и пунктуация 6 

11 Публицистический стиль 6 

12 Разговорная речь 4 

13 Язык художественной литературы 6 

14 Общие сведения о языке 4 

15 Повторение 4 

 Итого 68 

 

 

Литература 

Авторская программа: Романова А.Н. 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 редакцией 

В.П. Журавлева, Ю.В.Лебедева).-М.: Просвещение, 2019.-112 с..   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 10 КЛАССЕ 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью об-

разовательной деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения 

данного предмета направлен на достижение основных результатов образования, 

предусмотренных ФГОС. 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета 
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Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. Журавлева, 

Ю.В. Лебедева направлено на достижение следующих личностных 

результатовобразования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, 

носителя высоких духовных идеалов; 

— формирование  гражданской  позиции  школьника  как  активного  и  ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, воспитание нравственного 

сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения 

художественных произведений, в которых воплощены данные ценности; 

—  формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб 

писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим 

служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и 

русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликулътурном 

мире; 

—  формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ 

художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и 

философской проблематике литературных произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта 

учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, 

участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 

программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 

учѐного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощѐнному в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 
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взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражѐнных в 

ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного 

учебного предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени 

среднего общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для 

организаций, реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень 

предметных результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской 

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

общеобязательных предметных результатов, ещѐ некоторых дополнительных итогов 

обучения. Это дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью содержания 

образования, спецификой авторской научно-методической концепции, отражѐнной 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 углублѐнного преподавания предмета, для организации 

дифференцированного обучения в 10 классе и способствовать достижению более высоких 

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

предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения учеников о 

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

формирование профильных филологических компетенций. Это позволяет учащимся в рамках 

базовой программы вы-брать 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.  
Таким образом, применение данной Рабочей программы предусматривает достижение 

следующих предметных результатов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

(базовый уровень) 

 

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  художественно объективных  законов  литературного  

произведения  для  анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так 

и его проблематику   (содержащиеся   в   нѐм смыслы и подтексты); 

 использовать  для  раскрытия  тезисов своего высказывания указанные 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; 
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 Анализировать жанрово-видовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

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

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

и/или развития характеров; 

 Определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 Анализировать авторский выбор определенных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного 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 нѐм подразумевается 

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

- осуществлять следующую   продуктивную деятельность: 

 давать развѐрнутые 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 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 него 

развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение  во  взаимосвязи  литературы с 

другими областями гуманитарными науками (философией,  историей, психологией и др.); 

— анализировать  одну  из  интерпретаций эпического, драматического или 

лирического  произведения  (например,  кинофильм   или   театральную   постановку; запись 

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

интерпретируется   исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
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ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

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

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие 

русской классики XIX века; 

— проявившиеся  во  второй  половине  XIX  века  особенности  русского  романтизма 

как литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины 

XIX века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

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

их роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров 

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

Мопассана, содержание одного из произведений каждого автора; 

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

и дети»; 

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

писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетно-композиционные решения, 

характерные для романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

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

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

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

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

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

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; 

 — основные мотивы лирики Некрасова, особенности его поэтического языка; 

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

развитии авторской идеи; 

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

«Кому на Руси жить хорошо?»; 

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

идейные предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов 

сатиры «История одного города»; 

— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую проблематику его 

основных произведений, содержание романа «Преступление и наказание», значение 

отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; 

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

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

числе автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные 

сюжетные линии произведения, историческую основу событий, изображѐнных Толстым; 

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

относящихся к разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнѐвый сад», систему 

образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнѐвый сад», особенности конфликта; 

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

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 
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получат возможность узнать: 

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

фабулу романа и имена главных героев; 

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

и литературном движении второй половины XIX века; 

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

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

 — основные направления русской литературной критики второй поло вины XIXвека; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века; 

 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй поло вины XIXвека, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве 

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

материалы учебника и дополнительные источники; 

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

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

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

персонажей, используя понятия: главный — второстепенный герои антитеза, дополнение, 

сходство—различие и т. п.; раскрывать образы главных и второстепенных, а также 

эпизодических персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять приѐмы 

создания образа персонажа, в том числе речевую характеристику, создавать словесный 

портрет героя с использованием цитат из произведения, объяснять значение образов 

персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную характеристику 

героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское отношение к 

персонажу, опираясь на анализ текста; 

— формулировать историко-культурные,  философские,  нравственно-этические 

проблемы, которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать  сжато  содержание  отдельных  эпизодов  произведения  и  раскрывать 

их сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 

 — определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения; 

— характеризовать основные элементы изображѐнного мира (пейзаж, интерьер, 

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

— определять конфликт в драматическом произведении; 

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

жанра в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных 

сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных 

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

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

А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 
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характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в

 лирическом произведении; 

— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных 

поэтов, близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

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

прочитанные произведения разных жанров; 

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

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

содержащие иронию, гротеск, сарказм; 

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

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

 — анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства еѐ 

воплощения в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображѐнное писателем явление 

действительности, аргументируя своѐ согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определѐнной 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы 10 класса); 

— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 

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

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

для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

 

получат возможность научиться: 

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

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

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

использованных автором для выражения его социально-философских идей; 

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

прочитанных произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

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

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

сопоставляя произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

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

пьесу и еѐ сценические или кинематографические интерпретации; 

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

 — составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; 

— сопоставлять  различные  суждения  литературных  критиков  о  герое  

произведения, авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 
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— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета  

 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной про граммы. 

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 метапредметных результатов: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и

 составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

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

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

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

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

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

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

— готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

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

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

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

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

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

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

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

норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и

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

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя,  журналиста, издательского работника и 
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т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать  и принимать решения,

 определяющие 

 стратегию поведения, с учѐтом 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 КУРСА  

 

ВВЕДЕНИЕ. 

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

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика 

таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА. 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

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

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

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

противоположные общественные и эстетические позиции. 

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

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА. 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

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

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

Стендаля «Красное и чѐрное». 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. 
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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, жѐсткую критику 

буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений.  Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить    современность    в её преходящих образах». «Записки охотника». Творческая 

история цикла, его художественное своеобразие. Повести «Муму» и «Постоялый двор». 

Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, 

приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о 

трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 

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

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 

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

Особенности тургеневского романа.  Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860—1870-х годов.  Разрыв с 

«Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу 

критике. 

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

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова.  Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной правы».    Споры Базарова с 

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

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

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

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

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников.  

Трагическое разрешение центральной коллизии романа.  Авторское отношение к герою.  

«Отцы и дети» в русской критике. 

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

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

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

годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений  в  прозе. 

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

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

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

трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография   Чернышевского, формирование   его   взглядов.   Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

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

Значение романа «Что делать?»  в истории  русской  литературы  и  революционного  
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движения.  Художественная специфика произведения: композиция   романа, система   

образов, реальность   и   сны, особые   группы персонажей: «старые люди», «новые люди», 

«особенный человек».  Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 

общественной солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне 

Веры Павловны. 

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

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

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя.  Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 

расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада“.  Наблюдения писателя и 

результат его размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и 

самобытной русской цивилизации. 

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

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

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

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев.  Обломов и Ольга 

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

Неизбежность   драматического   финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 

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

«Обломов». 

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

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

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

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

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

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

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга.  

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского 

«Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества 

писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом 

«Современника».  Расширение тематического диапазона его драм. Драма «Гроза».  

Творческая история произведения.  «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка 

действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героев 

драмы.  Общенацио- нальный масштаб художественного обобщения.  Образы грозы и Волги 

в пьесе.  Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной 

героини, народные истоки характера Катерины.  Особенности трагической коллизии в пьесе, 

её социальные  и  религиозные  корни. 

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

Творческая   эволюция   драматурга.   Своеобразие   пьес   Островского   конца 1860—

1870-х годов, по-новому развивающих прежние мотивы.  Весенняя сказка «Снегурочка». 

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

социально-психологических характеристик героев пьесы.  Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы. 
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Неповторимый   национальный   облик   драматургии   Островского, роль Островского 

в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматическиежанры: комедия, 

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

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

драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

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

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

политические взгляды поэта-дипломата.  Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

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

«Природа— сфинкс.  И тем она верней...», «Цицерон», 

«День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», 

«Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 

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

(«Я   встретил   вас   — и всё былое...»). 

Поэзия   Тютчева   в   контексте   русского   литературного   развития: общественные 

истоки трагических мотивов тютчевской лирики.  Основные темы творчества   поэта-

философа.   Мир   природы   в   поэзии   Тютчева.   Любовная лирика Тютчева, её 

биографическое и философское содержание.  Трагические противоречия бытия, хаос и  

космос  в  лирике  Тютчева.  Тема России, историософские взгляды поэта.  Поэтическое 

открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

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

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

выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его   

способность   выразить   одухотворённую   красоту   страдания   и   высокие идеалы народа. 

Детство   и   отрочество   Некрасова, семья   поэта, впечатления   детских   и 

юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова.  Петербургские мытарства. Встреча с 

В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. 

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

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

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

«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О   

Муза!   я   у   двери гроба...».   Основные   мотивы   лирики   поэта.   Звучание   темы   

поэтического призвания в стихотворениях Некрасова.  Народ в лирике Некрасова.  

Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова.  Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

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

Поэма «Коробейники».   Закономерный   этап   творческой   эволюции   Некрасова: 
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открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

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

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

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

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

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в   художественном   мире   

произведения.   Проблема   завершённости-незавершённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

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

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

рождение  в  сознании  народа  об- раза  другого  «счастливца»,  борца  за  духовные  

святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение 

народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 

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

лирических  произведений. 

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

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

литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

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

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

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

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

«Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

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

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

жизнеутверждающий характер лирики поэта.  Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

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

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

контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

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

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

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

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

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 историко-философских взглядов автора в его исторических   балладах   и   

стилизованных   былинах.   Драматические   произведения А.  К.  Толстого, трилогия 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 
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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 

историянарода, отступившего  от  христианских  заповедей. 

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

произведения в творчестве писателя. 

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

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

Проблемно-тематические   группы   сатирических   сказок писателя.   Социальное   и   

религиозно-философское   содержание   сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

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

прочные нравственные основы национальной культуры. 

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

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции.  Семья 

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

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

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов.   Участие   

Достоевского   в   деятельности   кружка   Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 

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

народ. 

Почвенничество   Достоевского, связь   его   убеждений   с   христианскими идеями   и   

философскими   исканиями   эпохи.   Воплощение   почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

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

своеобразие «идеологического» романа.  Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

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

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

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

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

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

идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток».  Роман «Братья 

Карамазовы» как синтез художественно- философских исканий писателя, глубокое 

исследование  духовной  болезни современного  общества  —  карамазовщины и её 

нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 
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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. 

УССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

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

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

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

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

чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов.  Анализ литературного произведения 

как повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н.  

Г.  Чернышевского, Н.  А.  Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

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

«Современник». 

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

Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции 

почвенников А. А. Григорьева и Н.  Н.  Страхова, соратников Ф.  М.  Достоевского и 

сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ. 

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

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

сформировавшая   душевный   склад   писателя. Отрочество и юность.  Годы учения 

Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

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

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

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

«диалектики души» — к «диалектике характера». 

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

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

ложном   патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

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

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

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

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

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

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

произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом 

прошлого.  Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных 

картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной».  

Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве.  Война и 

мир как два универсальных состояния общей жизни людей в художественном мире 

произведения.  Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической 

личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах 
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Наполеона и Кутузова.  Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный 

пафос романа.  Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-

психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям.  

Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л.   Н.   Толстого.   

«Текучесть   человека», таящая   возможности   бесконечного обновления, нравственного 

совершенствования.  Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного 

влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. 

Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости 

основных конфликтов общенациональной жизни. 

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

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

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

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

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

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

художественное своеобразие романа «Воскресение». 

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

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

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

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

эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

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

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

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова.  Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

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

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 

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

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

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

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

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

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

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

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие. 

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

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. Генрик Ибсен.  Обзор творчества писателя, новаторские черты его 

драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

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

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

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

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 
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Теория литературы: драма как род литературы. Художественныймир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

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

ему в семье.  Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний   период   творчества.   Особенность   поэтики, специфика   приёмов 

комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

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

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

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

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

Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 

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

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

прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту.  Трагедия доктора 

Рагина в рассказе «Палата № 6». 

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

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

Рассказ «Студент».   Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 

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

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

современного  общества,  где  люди  задыхаются  в  «футлярном существовании»,  не  находя  

сил  вырваться  из  него. 

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

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому 

действию. 

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

одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное   своеобразие   чеховской   драматургии.   Пьесы «Чайка», 

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

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

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев.  

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

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

пьесы.  Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

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

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

Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной  по  своему  масштабу,  

стремящейся  к  воплощению  общенациональных  и  общечеловеческих идеалов,  

утверждению  христианской  духовности. 

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

процесс. 
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Тематическое планирование 

 

Наименование разделов  Кол-во 
часов 

Введение 1 

Становление реализма как направления в европейской литературе 3 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. 10 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. 10 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество. 7 

Поэзия Ф.И.Тютчева 2 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. 12 

Поэзия А.А.Фета 2 

Творчество А.К.Толстого 3 

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

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. 8 

Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. 18 

Творчество Н.С.Лескова 3 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX-начала XX века (обзор) 2 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 8 

Заключение 1 

Итоговая работа 4 

ИТОГО 105 

 

 

Родной язык. Родная литература. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность 

в овладении способами интеллектуальной деятельно-сти, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 



73 

 

Как средство познания действительности родной русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, 

кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы предмета «Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 
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позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых вы-

сказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

и на разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальнымростом; 

 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 че-рез него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
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получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом само-совершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессеречевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 

общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 

способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 

формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 

многонациональной культуры России; направлен на:  

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, мор-фологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

Выпускник научится:  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  
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 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-туры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
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основе мотивации к обучению и познанию; 

 понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное от-ношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

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

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

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

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

 развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие 

разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметными результатами освоения программы 

по родному языку являются: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-ственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

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

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 
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курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-дающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жар-гон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
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 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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 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). 

 

 

 

Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и 

предметных результатов изучения: 

1) сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на 

свободную тему), 

2) тест  

3) терминологический диктант, 

4) устное и письменное монологическое высказывание,  

5) подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной 

презентации. 

УМК: 

• Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 

учебном году». Авторы-составители: Богданова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель 

кафедры гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова, Филиппова Ирина Олеговна, 

ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

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

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и 

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

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

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

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи. 

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

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

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

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

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 
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деепричастным оборотом.  

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

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

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

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

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

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

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

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

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

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

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс – 17 ч. 

№ Тема Количест

во часов 

Дата 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.)  

1 Язык как знаковая система. Язык и другие семиотические системы. 1  

2 Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. 
Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 

1  

3 Естественные и искусственные языки. 1  

4 Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании 
мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и 

общественное сознание) 

1  

5 Практическая работа. 1  

Раздел 2. Культура речи (7ч.)  

1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 

Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 

1  

2 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1  

3 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Активизация процесса заимствования. Изменение значений 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, новая 
фразеология. 

1  

4 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Ошибки в образовании и употреблении 

1  
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глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего или 

будущего времени, форм повелительного наклонения и др.), 
причастий и деепричастий. 

5 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 

ошибки в построении предложений с причастным и деепричастным 

оборотом. 

1  

6 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях 

делового дистанционного общения. 

1  

7 Контрольная работа. 1  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч.)  

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 
выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп, градация, инверсия, повторы, оксюморон, игра слов), 

особенности импровизации. 

1  

2 Текст как единица языка. Создание текста как результата 
собственной исследовательской или проектной деятельности 

1  

3 Функциональные разновидности языка. Театр, кино и литература, 

тексты современных песен. 

1  

4 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1  

5 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1  

 

 
 

Иностранный язык 

Английский язык. Базовый уровень 10 класс УМК «Форвард» для 10 класса / М. 

В. Вербицкая 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной 

тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости 

уточняя и переспрашивая собеседника; 
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• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своѐ мнение о 

них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

• передавать основное содержание, основную

 мысль прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(со- общение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, 

рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя

 нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя 

различные приѐмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), 

а также справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную 

/интересующую/ 

запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ 

отношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 
• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to 

a friend и т. д.); 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 
• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в ответ на 

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 
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• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования

 (аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка,

 синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и 

использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах; 

• распознавать и употреблять сложносочинѐнные и

 сложноподчинѐнные предложения с разными типами придаточных 

предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования 

времѐн; 
• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать 

основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространѐнные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 
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• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя

 эмоционально- оценочные суждения в соответствии с нормами английского 

языка; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных 

текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, а также использовать различные приѐмы обработки текста 

(ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 
• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного

 языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого

 языка, сопоставлять системы английского, русского и других иностранных 

языков. Социокультурная компетенция: 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 
• уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приѐмами работы с текстом, уметь пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
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составлении собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации 

из Интернета; 

• владеть способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в молодѐжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

• стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом). 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения Говорение 

 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога: 6–7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2–3 минуты. 

 

Монологическая речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и 

аргументацией. Объѐм монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность 

монолога: 2–2,5 минуты. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, 

объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интереса 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объѐм 

текстов для чтения: до 650 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текстов для чтения: до 500 

слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 
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использованием языковой догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода). Объѐм текстов для чтения: до 500 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

-писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объѐм личного 

письма: 100—140 слов, включая адрес); 

-писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 

объѐма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать сочинения с элементами описания; 

-писать сочинения с элементами рассуждения; использовать письменную речь в ходе 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие 

английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 классах; овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, 

фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, 

at last, in the end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, 

словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными 

словами, новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов 

словообразования, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объѐма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
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отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, so that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get 

used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Глаголы в 

формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; 

Present/Past/Future Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; 

Present/Past Continuous Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, 

shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II,

 отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 10 класса. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и слова, описывающие количество (quantifires): both, neither, either, 

all, none, most; few/little, a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности: firstly, finally, at last, in the 

end, however и др. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии 

страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди) 

. Увеличение объѐма страноведческих знаний и умений за счѐт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера . 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
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началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения . 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий 

(УУД), связанных с приѐмами самостоятельного приобретения знаний: 

• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 

обобщать еѐ; фиксировать содержание сообщений; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический 

вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 

корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить 

учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещѐ неизвестно; 

определять промежуточные цели с учѐтом конечного результата и планировать свои 

учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с 

заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

• находить ключевые слова; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа; 

• использовать выборочный перевод; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения

 бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
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Содержание учебного предмета 

 

Содержание Количество часов 

Раздел 1 «Успех» 7 

Раздел 2 «На перемене»» 7 

Раздел 3 «Человеку свойственно ошибаться» 7 

Раздел 4 «Тайны» 7 

Раздел 5 «Тело прекрасно» 8 

Раздел 6 «Время возможностей!» 8 

Раздел 7 «Игра окончена» 8 

Раздел 8 «Трудно продвигать» 8 

Раздел 9 «Начнѐм с нуля» 10 

Раздел 10 «Что ты имеешь в виду?» 10 

Диалог культур 4 

Повторение 5 

Контрольная работа 8 

Подведение итогов четверти и защита проектов 4 

Резерв (анализ результатов контрольных работ) 4 

Итого 105 

 

Предметное содержание речи 

 

Название раздела 
учебника 

Предметное содержание речи 

Раздел 1 «Успех» Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми. 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Страны изучаемого языка. 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности, литература. 

Раздел 2 «На 

перемене»» 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Общение с друзьями 

и знакомыми. Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Образовательные 

поездки. 

Раздел 3 
«Человеку 

свойственно 

ошибаться» 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Городская 

инфраструктура. Общение с друзьями и знакомыми. Общение в 

семье и в школе. Современные профессии. Образование и 

профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Раздел 4 «Тайны» Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 

 Путешествие по своей стране и за рубежом. Городская 

инфраструктура. Научно-технический прогресс. Страны изучаемого 

языка. Географическое положение, климат, население, крупные 
города, достопримечательности, литература, выдающиеся личности. 

Раздел 5 «Тело 

прекрасно» 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный отдых. Прогресс 
в науке. Страны изучаемого языка. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. 
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Раздел 6 

«Время 

возможностей!

» 

Страны изучаемого языка, их культура, искусство. Современная 
молодежь. Увлечения и интересы. Общение с друзьями и 

знакомыми. Образовательные поездки. 

Раздел 7 

«Игра 

окончена» 

Спорт. Активный отдых. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Общение в семье и в школе. Общение 
с друзьями и знакомыми. 

Раздел 8 

«Трудно 

продвигать» 

Повседневная жизнь. Деньги, покупки. Общение в семье и в школе. 

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. Новые 

информационные технологии. Официальный стиль общения. 
Средства массовой информации. Особенности жизни в городе. 

Раздел 9 

«Начнѐм с нуля» 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Общение с друзьями и знакомыми. 

Официальный стиль общения. Активный отдых. Современные 

профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира. 

Раздел 10 «Что 

ты имеешь в 

виду?» 

Образование и профессии. Современная молодежь. Увлечения и 

интересы. Общение в семье и в школе. Изучение иностранных 

языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Официальный стиль общения. Средства 

массовой информации. Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

11 класс 

(базовый) 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Выпускник 

научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной 

тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника;  

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
• рассказывать/сообщать о себе, своѐм окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своѐ мнение о них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 
• передавать основное содержание, основную мысль  
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прочитанного/услышанного/уви-денного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со- 

общение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя 

различные приѐмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а 

также справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию; 
• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своѐ 

отношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 
• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a 

friend и т. д.); 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 
• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в ответ на 

письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 



97 

 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать 

глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 

формах; 

• распознавать и употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времѐн; 
• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать 

основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространѐнные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя

 эмоционально- оценочные суждения в соответствии с нормами английского 

языка; 
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в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 

• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 

сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений, а также использовать различные приѐмы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объѐма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 
• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного

 языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого

 языка, сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции 

на английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приѐмами работы с текстом, уметь пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из 

Интернета; 

• владеть способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
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• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодѐжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества

 на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 
• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль 

и самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха,  

режим здорового питания, заниматься спортом). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание Количество часов 

Раздел 1 «Преодолевая пропасть поколений» 7 

Раздел 2 «Разве мы не замечательные?»» 6 

Раздел 3 «Хорошо ли это для нас?» 7 

Раздел 4 «Тайные миры» 7 

Раздел 5 «Вырази себя» 7 

Раздел 6 «Есть прогресс?» 7 

Раздел 7 «К чему рисковать?» 8 

Раздел 8 «Там, где сердце» 8 

Раздел 9 «Дай мне подсказку» 9 

Раздел 10 «Это стоит того, чтобы быть в новостях?» 9 

Диалог культур 4 

Повторение 5 

Контроль 8 

Подведение итогов четверти и защита проектов 4 

Резерв 4 

Развитие умений видов речевой деятельности в 
формате ЕГЭ 

5 

Итого 105 
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Предметное содержание речи 

 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изуча- емого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 

мира. 

Современная молодѐжь. Увлечения и интересы. Молодѐжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и 

профессиональной деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого язык. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства 

общения. 

 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения Говорение 

 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объѐм диалога: 6–7 реплик 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2–3 минуты. 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-

оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией.Объѐм 

монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изу- ченными некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудиро- вания: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. Время 

звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой  информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, 

объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интереса 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объѐм текстов для 

чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объѐм текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приѐмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). Объѐм текстов для чтения: до 600 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

-писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объѐм личного письма: 

100—140 слов, включая адрес); 

-писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 

объѐма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать сочинения с элементами описания; 

-писать сочинения с элементами рассуждения; использовать письменную речь в ходе 
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проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие английских 

звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых 

глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the 

end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных 

способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и 

новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объѐма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоя- тельствами, следующими в определѐнном порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, 

thus. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, 

after, before. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; 

It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get used to 

doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Глаголы в 

формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; 

Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 
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Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, 

shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II,

 отглагольное существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времѐн в плане настоящего и прошлого. Определѐнный, 

неопределѐнный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном 

числе, в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные (в том числе их 

производные), относитель\ные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и 

слова, описыва- ющие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a 

few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые 

со страдательным залогом глаголов (by, with).  

 

Немецкий язык 

Авторская программа  Немецкий язык 10-11 классы. И.Л. Бим -Москва «Просвещение», 

2019 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

       Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

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

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

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

           Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

 оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

                Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
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усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности. 

              Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

                   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

               Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

                Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

   1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

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

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 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. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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          Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 Передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

            Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
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 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности. 

Грамматическая сторона речи 
-  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

- Систематизация всех временных форм Passiv. 

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

Partizip I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben +   

смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

- Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 - Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения. 

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, 

zuletzt) 

  - Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения.   

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher, 

nachdem,befvor ; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder; 

 употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера 

(Konjuktiv); 
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 употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Präsens , Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени ; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, sollen, 

konnen, durfen, wollen); 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

          Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

          Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
 Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 



110 

 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

− употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv); 

− употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

− употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

10.   Содержание учебного курса за 10 класс 

№ Раздел Содержание 

1 Schon einige Jahre Deutsch. Was 

wissen wir das schon alles? Was 
können wir schon?  

 

1. Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, 

насколько глубоки наши знания. 

2. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. Он 

вновь становится столицей, теперь столицей объединенной 

Германии. А что мы знаем о других городах Германии? 

3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же 

многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? 

4. Немцы. Что отличает их от представителей других 

национальностей? Черты их характера, национальные 

особенности, их традиции и культура. 

5. А что мы можем рассказать о нашей стране, о родном 

городе / селе, о наших традициях и обычаях, о языке? 

6. „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров, 

исполняющих музыку в стиле «техно», постепенно 

превратился в Берлине в своеобразный карнавал. 

2 Schuleraustausch, internationale 

Jugendprojekte. Wollt ihr 

mitmachen?  

 

1. Школьный обмен может иметь различные формы. 

Ученики из Орла вместе с немецкими школьниками из 

Оффенбаха интересно провели каникулы в летнем лагере в 

80 км от Мюнхена. 

2. Элиза Брюкнер шесть месяцев училась в одной из 

московских школ, изучала русский язык. Она рассказывает 

о своих впечатлениях, проблемах и переживаниях. 

3. «Вместе в XXI век». Под таким девизом проводился 

русско-немецкий молодежный форум в Москве и в 

Берлине. 

4. И еще об одном проекте — экологическом: шесть детей 

от 13 до 15 лет из Австрии, Швейцарии, Франции и 

Германии полетели в Канаду вместе с другими членами 

„Greanpeace“, чтобы встретиться с политиками и 

представителями лесозаготовительных фирм, заявить 

протест и потребовать прекратить вырубку тропических 

лесов. 

3 Freundschaft, Liebe… Bringt das 

immer nur Gluck? 

1. Дружба. Она дает людям уверенность в жизни, помогает 

решить многие проблемы. Когда у тебя есть друг, ты 

больше не одинок. 

2. Но многие дружеские отношения, сложившиеся в 

детском саду или в школе, распадаются. Просыпается 

любопытство ко многому, расходятся интересы, появляется 
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желание опробовать новые стили поведения. Как 

справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы 

дает психолог. 

1. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто 

возникают проблемы, и молодые люди решают их по-

разному. 

4 Kunst kommt vom Können. Auch 
Musikkunst?  

 

1. Слово «искусство» происходит в немецком языке от 

слова «уметь». А как возникли такие виды искусства, как 

живопись, скульптура, музыка, танцы, поэзия и проза? 

2. История Германии тесно связана с историей не только 

классической, но и современной джазовой, а также рок- и 

поп-музыки. 

3. А что нам известно о разных музыкальных жанрах и их 

представителях? 

4. Молодежный журнал „Juma“ провел опрос молодежи о 

ее отношении к классической и современной музыке. 

Мнения разделились. 

5. В Германии и Австрии жили и работали такие великие 

композиторы, как Бах, Моцарт, Бетховен. Некоторые 

сведения об их жизни и творчестве. 

6. Музыка звучит сейчас повсюду. Но иногда она 

выполняет функции «праздничной обертки» или фона в 

бюро, аэропорту, отеле или на вокзале. Есть ли будущее у 

такой музыки? 

7. Современные немецкие группы и победители хит-

парадов. Кто они? Какие они? Каков их репертуар? 

Содержание учебного курса за 11 класс 

№ Раздел Содержание 

 Beginnen wir mit den 

Ferienerinnerungen. Oder? 
Wiederholungskurs  

 

1  Das Alltagsleben der Jugendlichen 

in Deutschland und in Russland. 

Was gibt es da alles?  

Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, 

обязанности по дому, покупки в магазине, забота о 

братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное 
время. Важное место занимают также друзья и 

одноклассники. 

2 Theater- und Filmkunst. Wie 
bereichern sie unser Leben?  

 

1. Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, 
средневековый театр Германии. Театр Б. Брехта. 

2. История кино. Знаменитые актеры мирового кино. 

Развитие киноискусства в Германии после Второй 

мировой войны. Знаменитые актеры и режиссеры разных 
эпох 

3 Der wissenschaftlich-technische 

Fortschritt. Was hat er uns 
gebracht? Sind Naturkatastrophen 

seine Folgen?  

 

История науки и техники богата событиями и именами. 

Многое из истории науки и техники, а также о 
выдающихся ученых можно узнать из краткого 

алфавитного списка ученых — „Internationales 

Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический 

прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об 
этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие они? Но 

научно-технический прогресс имеет и свои негативные 

стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это 
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глобальное потепление, природные катаклизмы, 

загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие 
международные организации выступают за чистоту и 

сохранность окружающей среды. 

4 Die Welt von morgen. Welche 
Anforderungen stellt sie an uns? 

Sind wir darauf vorbereitet?  

 

 

Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 
Готовы ли мы ответить на эти требования? Какие качества 

нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. 

Какие проблемы он ставит перед человечеством? Как 

можно решить эти проблемы? Мнения немецкой 
молодежи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У 

кого какие планы на будущее? Новые профессии. 

Как подготовить необходимые документы для 
поступления в профессиональную школу и вуз? 

Условия выживания человечества — важные проблемы 

сегодняшней цивилизации 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока (уроков) Кол-во 

часов 

Примечание 

 I. SCHON EINIGE JAHRE DEUTSCH. WAS  WISSEN WIR DA SCHON 

ALLES? WAS  KÖNNEN WIR SCHON? (WIEDERHOLUNG)  
25  

1-2 Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. 2  

3 Столица Германии-Берлин. Как он изменился после объединения 

Германии? 

1  

4-5 Наиболее известные города Германии. Контроль м/речи по теме. 2  

6 Англицизмы в немецком языке. 1  

7 Почему я изучаю немецкий язык? 1  

8-9 Страны изучаемого языка. Контроль усвоения лексического материала. 2  

10-11 Черты характера и национальные особенности немецкого народа. 2  

12 Большая и малая Родина: город/село,  отношение к ним. 1  

13-14 Москва- столица России. Контроль м/речи по теме. 2  

15-16 Традиции и обычаи русского народа. 2  

17-18 Ориентирование в городе по карте. Контроль навыков диалогической речи. 2  

19-20 Достопримечательности Берлина, музеи. Контроль усвоения г/материала 
«Passiv»/ 

2  

21-22 Как можно провести в Берлине свободное время. 2  

23 Love-Parade- в Берлине. Контроль умений и навыков чтения с пониманием 
основного содержания. 

1  

24 Итоговый урок по теме. 1  

25 Резервный урок 1  

 2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не 
хотите участвовать? 

24  

26-27 Школьный обмен. 2  

28-29 Общее и различительное в школьных системах Германии и России. 2  

30-31 Учёба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или  Россию. 2  

32-33 Трудности, с которыми сталкиваются школьники во время пребывания в 
другой стране. 

2  

34-35 Русско-немецкий молодёжный форум. Контроль усвоения г/м «Partizip 
I,II». 

2  

36-37 Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют? 2  

38-39 Программы пребывания школьников по обмену. Контроль навыков и 
умений м/речи по теме. 

2  

40-41 Поиск друга/подруги по переписке. 2  

42-43 Подготовка к приёму школьников по обмену из Германии. Контроль 
усвоения лексического материала. 

2  

44 Заполнение анкеты для участия в языковых курсах в Германии. 1  

45-46 Подготовка к поездке классом по обмену в Германию. 2  

47 Интернет-проект. Контроль навыков и умений осуществления поиска 1  
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необходимой информации. 

48 Итоговый урок по теме. 1  

49 Резервный урок 1  

 3.Дружба, любовь… Всегда ли они приносят счастье? 24  

50-51 Любовь и дружба. 2  

52-53 Проблемы в дружеских отношениях. Контроль навыков аудирования. 2  

54 Что делать, чтобы сохранить дружбу? Контроль м/речи по теме. 1  

55 Страдают ли молодые люди от одиночества? 1  

56 Возможна ли обычная дружба в век компьютеров и телевизоров? 1  

57-58 Каким должен быть настоящий друг? Контроль усвоения лексического 

материала. 

2  

59-60 Есть ли у тебя хороший друг? Какой он? Контроль д/речи (диалог-расспрос) 2  

61 Любовь и её проявление. 1  

62-63 Всегда ли любовь приносит счастье? Контроль д/речи (диалог обмен 

мнениями) 

2  

64-65 Ответственность за своего партнёра во взаимоотношениях полов. 2  

66-67 Черты характера, которыми должен обладать влюблённый (ая) 2  

68 Почему возник День влюблённых? Контроль навыков и умений 
осуществления поиска необходимой информацию. 

1  

69 Немецкая любовная лирика. Г.Гейне и его стихи о любви. 
 

1  

70 Свадебные традиции разных стран. 1  

71 Итоговый урок по теме. 1  

72-73 Резервный урок 2  

 4. Искусство появляется от умений.  А музыкальное искусство? 32  

74-75 История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, 
литературы. 

2  

76-77 Современные немецкие музыкальные группы. 2  

78-79 Современные немецкие музыкальные исполнители. Контроль г/материала 
(Распознавание и употребление придаточных предложений) 

2  

80 
81 

Музыкальные жанры и направления. 2  

82 Музыкальные и танцевальные группы в школе. 1  

83 «Музыка-это язык, который понимают все» 1  

84-85 Отношение молодёжи к классической и современной музыке. Контроль 
навыков и умений аудирования. 

2  

86-87 Музыкальные предпочтения. Контроль м/речи. 2  

88-89 Музыкальные инструменты. Контроль усвоения лексического материала. 2  

90 Телевизионные программы, в которых ищут музыкальные таланты. 1  

91-93 Великие немецкие и австрийские композиторы. Контроль умений и 
навыков чтения с пониманием основного содержания. 

3  

94 История музыки. 1  

95 Итоговый урок по теме. 1  

96-97 Резервный урок 2  

98 Обобщающее повторение. 1  

99 Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 10 класса. 1  

100-

101 

Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 2  

102-
105 

Резервные уроки. 4  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 

№ 

п/п 
Тема урока (уроков) Кол-во 

часов 
Примеча

ние 

 I. Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? Wiederholungskurs   (4 часа)  



114 

 

1 Летние каникулы российских и немецких школьников. 1  

2 Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с 
другом? 

1  

3 Что делают учащиеся в свободное время на каникулах?  1  

4 Погода летом. 1  

 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was 

gibt es da alles?  

(24 + 

1 

резер
в) 

 

5-6 Из чего состоит повседневная жизнь? 2  

7-8 Старшая ступень обучения в школах России и Германии: какие существуют 
отличия? 

2  

9 Нужны ли домашние задания и контрольные работы? 1  

10 Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам? 1  

11 Компьютер помогает в учёбе и развлекает в свободное время. Есть ли здесь 
отрицательные моменты? 

1  

12 Помощь родителям по хозяйству. 1  

13-14 Есть ли у школьников домашние обязанности. Если да, то какие? Контроль г/м 
(Виды придаточных предложений) 

2  

15-16 С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного 
времени? Контроль усвоения лексического материала. 

2  

17-18 Мои будни. 2  

19-20 Как молодые люди проводят выходные? 
Контроль м/речи. 

2  

21-22 Покупки в универмаге. 2  

23-24 Карманные деньги, как их можно расходовать? 2  

25-26 Как можно зарабатывать карманные деньги? Контроль навыков и умений в 
осуществлении поиска необходимой информации. 

2  

27 Семейный бюджет, из чего он складывается? 1  

28 Итоговый урок по теме.  1  

29 Резервный урок 1  

 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?  (24 + 1 
резерв) 

 

30-31 Жанры театрального искусства и искусства кино. 2  

32-33 История возникновения театрального искусства. 2  

34-35 Развитие театра в Германии. 
Контроль аудирования. 

2  

36 Театральная жизнь Германии. 1  

37 Театральные фестивали в нашей стране. 1  

38-39 Какие театры Берлина предпочитает молодёжь? 2  

40-41 Большой театр и русский классический балет. 2  

42-43 В кинотеатре. Контроль усвоения лексического материала. 2  

44-45 Бертольт Брехт и его театр. Контроль чтения с полным пониманием 
содержания. 

2  

46-47 Знаменитые актёры мирового кино. 2  

48-49 Мой любимый фильм. Контроль д/речи (диалог-расспрос) 2  

50-51 Мой любимый актёр. 2  

52 История киноискусства в Германии после Второй мировой войны.  1  

53 Итоговый урок.  1  

54 Резервный урок 1  

 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 

Naturkatastrophen seine Folgen?  

(24 + 1 
резерв) 

 

55-56 История науки и техники богата событиями и именами. 2  

57-58 Кто такой «учёный», чем он занимается? 2  

59-60 Всемирно известные учёные. 2  

61-62 Алфавитный список ученых — „Internationales Wissenschaftler-Abc“. 2  

63-64 Вклад в науку немецких и российских учёных. Контроль м/речи. 2  
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65-66 Что дал нам научно-технический прогресс? Контроль г/м (Придаточные 

предложения: уступительные и следствия) 

2  

67-68 Открытия XXI века. Какие они? 2  

69-70 Научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде 
всего проблемы окружающей среды. 

2  

71-72 Какова роль человеческой деятельности в возникновении экологических 
проблем? 

2  

73-74 Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. Контроль усвоения 
лексического материала. 

2  

75-76 Проблемы окружающей среды, пути их решения. Контроль м/речи 2  

77 Многие международные организации выступают за чистоту и сохранность 
окружающей среды. 

1  

78 Итоговый урок.  1  

79 Резервный урок. 1  

 Die Weit von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir 

darauf vorbereitet?  

(24 + 1 

резерв) 

 

80-81 Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 2  

82-83 Проблемы цивилизации и пути их решения. Контроль навыков и умений чтения 
с пониманием основного содержания. 

2  

84-85 Что ждёт нас в будущем? 2  

86-87 Какими качествами должен обладать человек, чтобы соответствовать 
требованиям времени. 

2  

88-89 Планы на будущее после окончания школы. Контроль навыков и умений 
восприятия текста на слух. 

2  

90-91 Средние и высшие учебные заведения Германии. 2  

92-93 Средние и высшие учебные заведения России. 2  

94-

95-96 

Выбор профессии. Контроль м/речи. 3  

97 Какие профессии выбирают сверстники из Германии? 1  

98 Какие профессии наиболее востребованы у выпускников школ России? 
Контроль навыков и умений д/речи (диалог обмен мнениями) 

1  

99 Какие качества нужны для выбранной профессии? 1  

101 Профессия моей мечты. 1  

101-
102 

Итоговая контрольная работа. 2  

 

История.  

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 10  класс.М.: Просвещение, 

2020 г.  

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 ЛК 1• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

 ЛК 2 • образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 ЛК 3 • знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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 ЛК 4 • знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 ЛК 5 • освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ЛК 6 • ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 ЛК 7 • основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 ЛК 8 • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 ЛЦЭ 1 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 ЛЦЭ 2 • уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 ЛЦЭ 3 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 ЛЦЭ 4 • уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 ЛЦЭ 5 • уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

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

 ЛЦЭ 6 • уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 ЛЦЭ 7 • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

ЛЦЭ 8 • 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: 

ЛД 1 • 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); 

ЛД 2 • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

ЛД  3 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

ЛД 4 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

ЛД 5 • потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

ЛД 6 • умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

ЛД 7 • устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

ЛД 8 • готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

ЛУ 1 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

ЛУ 2 • готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

ЛУ 3 • адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

ЛУ 4 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

ЛУ 5 • 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; 
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ЛУ 6 • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Метапредметные результаты: 

 Метапредметные УУД 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 Р 1 • целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 Р 2 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 Р 3 • планировать пути достижения целей; 

 Р 4 • устанавливать целевые приоритеты; 

 Р 5 • уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 Р 6 • принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 Р 7 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 Р 8 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 Р 9 • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Р 10 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 Р 11 • построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 Р 12 • при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 Р 13 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 Р14 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 Р 15 • осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 Р 16 • адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 Р 17 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 Р 18 • основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 Р 19 • прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 

 К 1 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 К 2 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 К 3 • устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 К 4 • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 К 5 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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 К 6 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 К 7 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 К 8 • адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 К 9 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

 К 10 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 К 11 • работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 К 12 • основам коммуникативной рефлексии; 

 К 13 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 К 14 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 К 15 • учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 К 16 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 К 17 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 К 18 • продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 К 19 • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 К 20 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 К 21 • осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 К 22 • в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 К 23 • вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 К 24 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 К 25 • устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 К 26 • в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

П 1 • основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

П 2 • проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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П 3 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

П 4 • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

П 5 • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

П 6 • давать определение понятиям; 

П 7 • устанавливать причинно-следственные связи; 

П 8 • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

П 9 • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

П 10 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

П 11 • строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

П 12 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

П 13 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

П 14 • основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

П 15 • структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

П 16 • работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

П 17 • основам рефлексивного чтения; 

П 18 • ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

П 19 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

П 20 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

П 21 • организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

П 22 • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Всеобщая история: 

Страны Европы и США в 1914—1918 гг. Первая мировая война  

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, 

ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 

социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в начале XX 

в. Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики 

индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой 

трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 
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Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. 

Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний 

и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. 

Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю 

историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и 

разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 

международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование 

леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские 

движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический 

бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 

социально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - 

социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 

20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 

Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» 

Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. 

Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными 

проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных 
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явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспансии. 

Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути 

к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е 

гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение 

монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). 

Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-

германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах 

Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы 

модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах 

Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки.  

Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение 

Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). 

Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом 

океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги 

Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-
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х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 

отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) 

процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-

е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информационному) 

обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 

1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце 

XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной 

мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения 

в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах 

коммунистических партий и международного коммунистического движения. Последовательное 

увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. 

Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Демократизация как 

вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, 

феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив.  

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира (3 ч) 

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 
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власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная 

революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты 

внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 

«величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых 

и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - 

инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа 

избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых 

сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный 

режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия 

(с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических 

систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в 

ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии 

(1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и 

ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний 

и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран 

Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. 

Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление 

национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 

Особенности китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной 

войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 
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Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

 

История России 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-

японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих 

сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-

1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое 

и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение 

политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 

Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. 

Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской 

поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Россия в 1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского 

общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии 

и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства 

на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

право-либеральной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. 

Формирование советской государственности. Отношение большевиков к продолжающейся 

мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по 

вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и 

политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 
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банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной 

диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. 

Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. 

Духонина, выступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование 

Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, 

формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание 

региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время 

Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 

Войско Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. 

Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-

экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. Программа и тактика 

махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.

 «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское 

восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений.  

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях 

населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной 

структуры. Образование СССР 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. 

Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в 

Гражданской войне. 

Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и 

политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

для внутреннего положения в стране. 
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Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало 

создания «новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало 

партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  

СССР в 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. 

В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная 

коллективизация - неразрывная связь. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и 

тоталитарного государства. 

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. 

Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее 

наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение 

административных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 

наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в 

биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. 
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Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое 

состояние общества. 

Великая Отечественная война. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 

советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 

войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. 

Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск 

летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на 

Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

СССР в  1945 - 1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные 

дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и 

Азии. СССР в корейской войне. 

СССР в 1953 - середине 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. 

Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало 
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реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А.Гагарина 

12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. 

Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. 

Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, 

кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 СССР в середине 60-х - середине 80-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 

1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 

г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого 

социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой 

информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. 

В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. 

Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. 

Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Советская 

музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. 

Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. 

Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. 

Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 
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«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 

1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской 

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-

политические движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 

церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. 

Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и 

причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 

республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 

КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и 

политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления. 

Новая Россия. 1991-2009 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции 

страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 

России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские 

выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 

Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней политики страны в 90-е гг. 

Стра¬ны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

 

Тематический  план 
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№ п/п Тема урока Количес

тво 

часов 

  

 

Новейшая история 

1)  Мир накануне Первой мировой войны 1   

2)  «Новый империализм» Происхождение 

Первой мировой войны 

1   

3)  Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. 1   

4)  Последствия войны: революции и распад 
империй 

1   

5)  Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920-е гг. 

1   

6)  Страны Запада в 1920-е гг. США. 
Великобритания. Франция. Германия. 

1   

7)  Мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

1   

8)  Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство 

1   

9)  Нарастание агрессии в мире. Нарастание 
нацистской диктатуры в Германии 

1   

10)  Борьба с Фашизмом. Народный фронт во 

Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму. 

1   

11)  Международные отношения в 1930-е гг. 

Политика «умиротворения» агрессора. 

1   

12)  Восток в первой половине ХХ в. 1   

13)  Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 2   

14)  Итоги Второй мировой войны. 

Послевоенное урегулирование 

1   

15)  Начало «холодной войны». 
Международные отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х гг. 

1   

16)  Международные отношения в 1950 – 1980-е 

гг. От «разрядки» к возвращению политики 
«холодной войны» 

1   

17)  Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 
потребления» 

1   

18)  Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного 

общества 

1   

19)  Экономическая и социальная политика. 

Неконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути» 

1   

20)  Политическая борьба, гражданское 
общество и социальные движения 

1   

21)  Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы.  

1   

22)  Страны Азии и Африки. Деколонизация и 
выбор путей развития. 

1   

23)  Индия, Китай, Япония 1   

24)  Глобализация и новые вызовы XXI в. 1   
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25)  Международные отношения в конце XX–

начале XXI вв. 

1   

26)  Резерв 2   

История России 

Тема 1. Россия в годы великих потрясений (5 часов) 

1.  Россия и мир накануне Первой мировой 
войны. Российская империя в Первой 

мировой войне 

1   

2.  Великая Российская революция: февраль 

1917 года. Великая Российская революция: 
октябрь 1917 года 

1   

3.  Первые революционные преобразования 

большевиков. Экономическая политика 

советской власти. Военный коммунизм 

1   

4.  Гражданская война 1   

5.  Идеология и культура периода 

Гражданской войны 

1   

Советский союз в 1920 – 1930-х гг. (10 ч.) 

6.  Экономический и политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Экономика нэпа 

1   

7.  Образование СССР. Национальная 
политика в 1920-е гг. 

1   

8.  Политическое развитие в 1920-е гг. 1   

9.  Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 

1   

10.  Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 

1   

11.  «Великий перелом». Индустриализация 1   

12.  Коллективизация сельского хозяйства 1   

13.  Политическая система СССР в 1930-е гг. 1   

14.  Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг. 

1   

15.  СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 
гг. 

1   

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. (6 ч) 

16.  СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

1   

17.  Начало Великой Отечественной войны. 

Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.) 

1   

18.  Поражения и победы 1942 г. Предпосылки  
коренного перелома. 

1   

19.  Человек и война: единство фронта и тыла 1   

20.  Второй период Великой Отечественной 

войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 
1943 г.) 

1   

21.  Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. 

1   

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. (16 ч.) 

22.  Место и роль СССР в послевоенном мире 1   

23.  Восстановление и развитие экономики 1   

24.  Изменения в политической  системе в 
послевоенные годы 

1   

25.  Идеология, наука и культура в 1   
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послевоенные годы 

26.  Внешняя политика СССР в условиях начала 
«Холодной войны» 

1   

27.  Смена политического курса 1   

28.  Экономическое и социальное развитие в 

середине  1950-х – середине 1960-х гг. 

1   

29.  Культурное пространство и повседневная 

жизнь в середине 1950-х – середине 1960-х 

гг. 

1   

30.  Политика мирного сосуществования в 1950-
х – первой половине 1960-х гг. 

1   

31.  Политическое развитие в 1960-х – середине 

1980-х гг. Социально-экономическое  

развитие страны в 1960-х – середине 1980-х 
гг. 

1   

32.  Культурное пространство и повседневная 

жизнь во второй половине 1960-х – первой 
половине 1980-х гг. 

1   

33.  Политика разрядки международной  

напряженности 

1   

34.  СССР и мир в начале 1980-х гг. 
Предпосылки реформ 

1   

35.  Социально-экономическое развитие  СССР 

в 1985 – 1991 гг. Перемены в духовной 

сфере жизни в годы перестройки 

1   

36.  Реформы политической системы. Новое 

политическое мышление и перемены во 

внешней политике 

1   

37.  Национальная политика  и подъем 
национальных движений. Распад СССР. 

1   

Российская Федерация (5 ч) 

38.  Российская экономика на пути к рынку 1   

39.  Политическое развитие Российской 
Федерации в 1990-е гг.Геополитическое 

положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

1   

40.  Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1   

41.  Политическая жизнь России в 
началеXXIвв.Экономика России в начале 

XXI вв.Внешняя политика России в начале 

XXI в. 

1   

42.  Россия в 2008 – 2018 гг. 1   

 

География. 
 Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-11 классы. Предметная линия В.П. 
Максаковского 10-11классы. Базовый уровень: учебное пособие для общеобразоват. 
Организаций /[А.И. Алексеев и др.]. - М.: Просвещение, 2020. -  189 с. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в старшей школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом собственных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

аналитического мышления; 

7) 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; выполнение и 

пропаганду здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

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

11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 

наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать и анализировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую 

деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы и распределять обязанности в группе; 
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6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения; 

7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации  

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических частных и глобальных задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры их о 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации 

географической информации; 

7) овладение основами картографической грамотности и использования 

картографических источников как одного из «языков» международной коммуникации; 

8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем; 

9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 



135 

 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов 

природного и социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению 

иуглублению географических знаний в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов)  

Научные методы восстановления прошлого географической среды. Начало освоения 

человеком планеты Земля. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. Природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. Ресурсо обеспеченность стран мира. Применение 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Виды 

природопользования. Особо охраняемые природные территории.  

Практические работы. 1.Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами 

природных ресурсов. 2. Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской 

федерации и Саудовской Аравии. 3. Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения 

в различных районах земного шара (на примере лесных ресурсов). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 часов)  

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте 

мира. Многообразие стран на политической карте мира.  

Территория и границы государства. Форма правления. Государственный строй. Типы 

государств. Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН – 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики.  

Практические работы. 4. Нанесение на контурную карту государств с разными 

формами правления и разными формами государственного устройства. 

 

Тема 3. География населения (5 часов)  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв. Воспроизводство населения. Демографическая политика. Этническая 

и языковая мозаика. Этнический и языковой состав. Возрастной и половой состав населения 

мира. Половозрастная пирамида. Занятость населения. Экономически активное население. 

Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. Средняя плотность 

населения Земли. Города – главная форма расселения людей. Урбанизация, агломерация, 

Мегалополис. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Миграции населения. Виды 

миграций. Причины миграций.  

№ 

раз
дел

а/те

мы 

Название раздела/темы 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 8 2 

6 Резерв  2  

 Итого: 35 10 
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Практические работы. 5. Сравнительный анализ демографической политики 

восточноазиатских и западноевропейских стран. 6. Анализ рассредоточения основных 

языковых групп населения на Земле.7. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой 

и развивающейся стран.  

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 часов)  

Содержание понятия «география культуры». Осевые линии распространения 

цивилизации. Современные цивилизации. География религий. Взаимосвязь культуры и 

религий. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. Местные и 

традиционные верования. Цивилизации Запада и Востока. Равноценность национальных 

культур и цивилизаций.  

Практические работы. 8.Сравнительная характеристика традиционных особенностей 

двух культур (по выбору).  

Тема 5. География мировой экономики (8 часов)  

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура 

экономики. Основное содержание научно-технической революции на современном этапе. 

Международное разделение труда - высшая форма географического разделения труда. 

Факторы, определяющие размещение экономики. Промышленность мира. Основные 

промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике.  

Транспорт и сфера услуг. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Сфера 

услуг. Структура сферы услуг. Мировые экономические связи. Экономическая интеграция. 

Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. Практические   работы 

9. Нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран. 10. Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства(по выбору 

учащегося).                      
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Календарно – тематическое планирование 

 

№п/п Содержание (разделы, темы) Количество 

часов 

Дата 

план факт 

 Человек и ресурсы Земли 10   

1.1 От древности до наших дней.    

2.2 Современное освоение планеты.    

3.3 Природные ресурсы и экономическое развитие. 

Практическая работа №1 «Оценка обеспеченности 

страны (региона) основными видами природных 
ресурсов". 

   

4.4 Минеральные ресурсы. Практическая работа № 2  

«Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами 
Российской федерации и Саудовской Аравии». 

   

5.5 Земельные ресурсы.    

6.6 Водные ресурсы.    

7.7 Лесные ресурсы. Практическая работа №3 
«Сравнительный анализ ресурсообеспеченности 

населения в различных районах земного шара (на 

примере лесных ресурсов)». 

   

8.8 Ресурсы Мирового океана.    

9.9 Другие виды ресурсов.    

10.10 Учимся с «Полярной звездой».    

 Политическая карта мира 5   

11.1 Формирование политической карты мира.    

12.2 Государство – главный объект политической карты.    

13.3 Типы государств. Практическая работа №4 «Нанесение 

на контурную карту государств с разными формами 

правления и разными формами государственного 

устройства». 

   

14.4 Политическая география и геополитика.    

15.5 Учимся с «Полярной звездой».    

 География населения 5   

16.1 Рост численности населения Земли. Практическая работа 
№5«Сравнительный анализ демографической политики 

восточноазиатских и западноевропейских стран». 

   

17.2 Этническая и языковая мозаика. Практическая работа 

№6 «Анализ рассредоточения основных языковых групп 
населения на Земле». 

   

18.3 Возрастно-половой состав и занятость. Практическая 

работа №7.«Анализ и сравнение половозрастных 
пирамид развитой и развивающейся стран".  

   

19.4 Расселение: жители городов и деревень.    

20.5 Учимся с «Полярной звездой».    

 География культуры, религий, цивилизаций 5   

21.1 Что изучает география культуры.    

22.2 География религий.    

23.3 Цивилизация Востока.    

24.4 Цивилизация Запада. Практическая работа№ 8 

«Сравнительная характеристика традиционных 
особенностей двух культур (по выбору)». 

   

25.5 Учимся с «Полярной звездой».    

 География мировой экономики 8   
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26.1 Мировая экономика, состав, динамика, глобализация.    

27.2 Международное разделение труда: кто что производит?    

28.3 Добывающая промышленность. Электроэнергетика.    

29.4 Обрабатывающая промышленность. Практическая 
работа №9 «Нанесение на контурную карту аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран». 

   

30.5 Сельское хозяйство. Практическая работа №10  

«Характеристика одной из отраслей 
растениеводства/животноводства(по выбору 

учащегося)». 

   

31.6 Транспорт и сфера услуг.    

32.7 Мирохозяйственные связи и интеграция.    

33.8 Учимся с «Полярной звездой».    

 Резерв времени 2   

34.1 Обобщающее повторение по курсу    

35.2 Обобщающее повторение по курсу    

 

 

 
 

Экономика 

 

Рабочая программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю.,   

Матвеева А.И. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Планируемые результаты изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

смысл основных теоретических положений экономической науки; 

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, 

а также международных экономических отношений; 

уметь: 

прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной международной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; 

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность. Бюджет (смета). 

сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для исполнения типичных экономических ролей; решения практических задач, связанных с 
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жизненными ситуациями; совершенствования собственной познавательной деятельности; оценки 

происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации 

Результаты обучения помогут учащимся освоить основы поведения в экономической сфере и 

осознанно выбрать будущую специализацию, а также позволят сократить объем и усилить 

общепрофессиональную подготовку в высших и средних специальных образовательных 

учреждениях. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(68 часов) 

Часть 1. Основные концепции экономики (11 ч) 

Введение в экономику (2 ч). 

  Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая политика. 

Альтернативная стоимость и факторы производства (4 ч). 

  Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

Экономические и неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора 

Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). 

Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги 

кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль. 

Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные преимущества (3 ч). 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля рождает 

богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия  

Экономические системы, собственность, рациональность и стимулы (2 ч). 

  Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические 

системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 

Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. 

Объекты собственности. Взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

 

Часть 2. Микроэкономика (38 ч) 

Раздел I. Cпрос и предложение (8 ч). 

Спрос (4 ч). 

  Понятие рынка. Рынок одного товара. 

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. 

Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и неэластичный 

спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. Товары первой 

необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса. 

Предложение (2 ч). 

  Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая предложения 

и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Время и 

предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. Эластичность предложения 

по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, 

налоги и субсидии. 

Рыночное равновесие (2 ч). 

  Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем 

продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. 

Роль информации на рынке. 

Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и 

фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос. 



154 
 

Раздел II. Фирма. Теория производства (8 ч). 

Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль (3 ч). 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. 

Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. 

Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые 

издержки. 

Теория производства (5 ч). 

  Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. 

  Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, средние, 

средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном периоде. 

Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба. Предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

Раздел III. Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры (10 ч). 

Совершенная конкуренция (3 ч). 

  Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. 

Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

  Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

  Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

Монополия (3 ч). 

  Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения 

монополий. Монополии в России. 

  Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. 

Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией. Цена, издержки и 

эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония, антимонопольное 

законодательство (4 ч). 

  Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. 

Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 

  Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

  Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. 

Особенности ценообразования в условиях монопсонии. 

  Количественные  методы  оценки  структуры  рынка. Коэффициент Лернера. 

Измерение уровня концентрации в отрасли. 

  Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования 

монопольных рынков.   Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 

Российское антимонопольное законодательство. 

Раздел IV. Рынки факторов производства (6 ч). 

Рынок труда (3 ч). 

  Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и 

практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Рынки капитала и земли (3 ч). 

  Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование. 

Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. Цена капитала.Рынок земли 

(природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента. 

Раздел  V. Несостоятельность рынка и государственное регулирование (6 

ч). 
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Общественные блага (2 ч). 

  Понятия несостоятельности рынка и государства. 

  Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. Неконкурентность 

и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по характеру потребления. 

  Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность общественных 

благ. Государственный механизм и принятие общественных решений. 

Внешние эффекты (2 ч). 

  Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные издержки. 

Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного регулирования 

внешних эффектов. 

Распределение доходов (2 ч). 

  Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания 

доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 

  Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Част ь 3. Макроэкономика и международная экономика (39 ч) 

Раздел I. Инструменты макроэкономики (11 ч). 

Предмет и особенности макроэкономического анализа (1 ч). 

  Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Агрегирование. 

Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. Кругооборот расходов и доходов. 

Валовой внутренний продукт (4 ч). 

  Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. 

ВВП на душу населения. 

  Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. 

  Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

Совокупный спрос и совокупное предложение (3 ч). 

  Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 

  Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 

  Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

Деньги и банки (3 ч). 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. Банки. История 

банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские коммерческие банки. Банковская 

система. Центральный банк и его функции. 

Раздел II. Макроэкономические проблемы (11 час). 

Инфляция (3 ч). 

  Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и 

причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия и издержки 

инфляции. 

Безработица (3 ч). 

  Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный 

ВВП. Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

Экономический рост и развитие (3 ч). 

  Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

  Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. 

Индекс человеческого развития. 

Экономические циклы (2 ч). 

  Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы 
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деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

Раздел III. Макроэкономическая политика (7 ч). 

Денежная политика (3 ч). 

  Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают 

деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские 

резервы и кредитные возможности. 

Фискальная политика (4 ч). 

  Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. 

Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система России. 

  Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 

Раздел IV. Международная экономика (10 ч). 

Международная торговля (4 ч). 

  Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. Протекционизм: 

цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная  

торговля.  Всемирная  торговая  организация  (ВТО).  Россия и  ВТО. Региональная интеграция. 

Международные финансы (4 ч). 

  Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие  валютные  курсы.  Валютные риски.  Валютные  системы. Валютные кризисы. 

Глобальные экономические проблемы (2 ч). 

  Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

  Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. 

Устойчивое развитие. 

Часть 4. Прикладная экономика (34 ч) 

Раздел I. Бизнес (16 ч). 

Предпринимательство и предприниматель (2 ч). 

  Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды 

предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль 

предпринимательства в экономике. Характеристика предпринимательства 

Предприятия и их организационно-правовые формы (4 ч). 

Юридические лица. Некоммерческие предприятия. 

Общая классификация фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

Объединения предприятий. Малый бизнес. 

Менеджмент (4 ч). 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы менеджмента. 

Механизмы координации. Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и 

контроль. 

Маркетинг (4 ч). 

  Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. Поведение покупателей на рынке. 

Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

Бизнес-план (2 ч). 

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

Раздел II. Финансы (10 ч). 

Финансирование бизнеса. Ценные бумаги (6 ч). 

  Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. 

Источники финансирования: внутренние и внешние. 

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и 

муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фирмы. Защита 

интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

Страхование (2 ч). 
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  Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия страхования. Страхование в России. 

Учет (2 час). 

  Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. 

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Современная российская экономика (4 ч). 

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая 

политика. Стратегия роста. 

Резерв учебного времени – 18 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися. 
  Не менее 25 % учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

– работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

– критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

– освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т. п.); 

– применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

– аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

– написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Тематическое планирование 

№ урока Раздел,тема урока Количество 
часов 

   

Тема1.Экономика - наука и практика - 6 часов 

1 Экономика - наука и практика 1    

2 Экономика как наука 1    

3 Главные процесы экономического развития  1    

4 Основные средства (факторы) производства 1    

5 Экстенсивные и интенсивные факты производства 1    

6 Разделение труда. Распределение доходов в 

обществе 

1    

Тема2. Экономическая система государства -5 часов 

7 Экономическая система государства 1    

8 Исторические типы экономических систем: 

традиционная, рыночная, командная 

1    

9 Смешанная экономика 1    

10 Прямые формы и методы регулирования 1    

11 Россия как странна с переходной экономической 

системой 

1    

Тема 3. Спрос – 5 часов 

12 Понятие о рынке 1    

13 Структура рынка. Классификация рынка 1    

14 Экономические функции рынка 1    

15 Спрос 1    

16 Величина спроса. Эластичность спроса 1    
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Тема 4.Предложение – 4 часа 

17 Рыночное предложение и его объём. 1    

18 Закон предложения 1    

19 Равновесная цена. 1    

20 Банкротство 1    

Тема 5. Цена и стоимость -4 часа 

21 Цена товара. Функции цен 1    

22 Ценовой механизм. Стоимость товара 1    

23 Оптовые и розничные цены 1    

24 Альтернативная и добавленная стоимость 1    

Тема6.Конкуренция.Типы рынка – 4 часа 

25 Понятие конкуренции, её сущность 1    

26/27 Рыночная структура. Модели современного рынка 2    

28 Антимонопольная политика 1    

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. 

29 Доходы 1    

30 Первичные и вторичные доходы .Структура 

доходов 

1    

31 Расходы.Структура расходов 1    

32 Закон Энгеля 1    

33/34 Сбережения 2    

35 Заработаная плата 1    

36 Система заработной платы 1    

37 Обобщение по теме  1    

Тема 8. Банки и банковская система- 6 часов 

38 Формирование банковской 1    

39 Классификация банков 1    

40 Кредиты 1    

41 Принцыпы кредитования 1    

42/43 Депозиты.Доходы по вкладам 2    

Тема 9. Деньги и финансы – 5 часов 

44 Концепция происхождения 1    

45 Основные функции денег 1    

46 Законы денежного обращения 1    

47 Денежная масса(М) 1    

48 Денежный(финансовый) рынок 1    

Тема 10 Фондовая биржа- 4 часа 

49 Фондовая биржа,их деятельность 1    

50 Биржа в России 1    

51 Основные виды торгово-финансовых бирж 1    

52 Фондовый рынок(рынок ценных бумаг) 1    

Тема 11 Страхование- 2ч 

53 Страхование как система экономических 
отношений 

1    

54 Страхование ответственности 1    

Тема 12 Рынок труда- 5 часов 

55 Безработица. Профсоюзы. Труд и рынок рабочей 
силы 

1    

56 Структура рынка труда 1    

57 Безработица 1    

58 Типы(формы) безработицы 1    

59 Профсоюзы. Основные функции профсоюза 1    
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Тема13. Фирма – главное звено рыночной экономики-6 часов 

60 Фирмы и их задачи 1    

61/62 Основные признаки фирмы 2    

63 Преимущества и недостатки мелких фирм 1    

64/65 Факторный доход. Пути повышения доходности 

бизнеса 

2    

66-68 Резервные уроки 2    

 

 

Право 

(предметная линия учебников автора Певцова Е.А) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

 систему и структуру права, современные правовые системы; 

 общие правила применения права; 

 содержание прав и свобод человека; 

 понятие и принципы правосудия; 

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 основные юридические профессии; 

уметь 

характеризовать: 

 право как элемент культуры общества; 

 систему законодательства; 

 основные отрасли права; 

 систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

 механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

 принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

 порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 

 формы социальной защиты и социального обеспечения; 

 порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

 механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; 

 содержание   прав,   обязанностей   и   ответственности гражданина   как участника 

конкретных правоотношений; 

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: 

 формы (источники) права, субъектов права; 

 виды судопроизводства; 

 основания и порядок назначения наказания; 

 полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека; 

 объекты гражданского оборота; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
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 имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

 отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 

 различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

 гарантий реализации основных конституционных прав; 

 экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде; 

 общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

Содержание  

 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Юридические 

профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные теории его 

понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования 

Тема 1. Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды 

правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. 

Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативных правовых актов. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 
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семья. Особенности правовой системы в России 

Тема 3. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в до 

государственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. 

Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и 

его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы 

и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю оборота наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право (21 час). 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

правоотношения. 

Источники гражданского права. 

Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъект права. 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основание возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные – 

имущественные; неимущественные; иные – право следования). Авторское право. 

Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского 

оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских 

прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные общества. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при 

заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав 

потребителей. 
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Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Тема 2. Семейное право (5 часов). 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право (3 часа). 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 4. Трудовое право (7 часов). 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 

рабочего времени. Время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 5. Административное право и административный процесс (5 часов). 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения. 

Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов). 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Защита от преступлений. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Уголовное судопроизводство. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 часов). 

Пенсионная система и страхование. 

Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. 

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Тема 8. Международное право (5 часов). 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам 

человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 8 
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2 Теоретические основы права как системы 14 

3 Правоотношения и правовая культура 12 

4 Государство и право 26 

5 Правосудие и правоохранительные органы 8 

6 Резервные часы 2 

Общее количество часов 70 

11 класс 

Тема Количество часов 

1 Гражданское право 21 

2 Семейное право 5 

3 Жилищное право 3 

4 Трудовое право 7 

5 Административное право и административный процесс 5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 8 

7 Правовое регулирование в различных сферах общественной 
жизни 

14 

8 Международное право 5 

9 Повторение. 2 
 ИТОГО 70 

 

Обществознание 

«Обществознание» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.: 

Просвещение, 2020). 

Планируемые результаты 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 -мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 -заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

 -ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  

 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
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 -различные подходы к исследованию человека и общества;  

 -основные социальные институты и процессы;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь:  

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам;  

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 5 

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и «Нравственные 

основы  

жизни». 

Содержание рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. (2019 г.): 

Глава I. Человек в обществе 
Общество как совместная жизнедеятельность. Общество и природа. Социальные институты. 

Много вариантность развития общества. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность и 

ее основные характеристики. Свобода. Глобализация. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

Глава II. Общество как мир культуры. 

Сущность понятия культура. Духовный мир личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

общества. Мораль и ее роль в жизни общества. Наука, образование, искусство и религия.  

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. 
Право. Система права. Теория естественного и позитивного права. Правоотношения и 

правонарушения. Источники права. Правосознание. Правовая культура и правомерное поведение.  

Гражданство РФ. Права и обязанности граждан РФ. Гражданское право. Семейное право. 

Экологическое право. Процессуальные отрасли права. Международная защита прав человека. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

Календарно-тематический план 
Название раздела, темы Количество часов 

Введение. – 1 час 

Тема 1.Человек в обществе – 18  
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Тема 2.Общество как мир культуры – 13 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений – 26 

Итоговое повторение – 1 

Итого 68 часов 

Тематический поурочный план 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1.  Что такое общество 2 

2.  Общество как сложная система 2 

3.  Динамика общественного развития 2 

4.  Социальная сущность человека 2 

5.  Деятельность – способ существования людей 2 

6.  Познавательная и коммуникативная деятельность 2 

7.  Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

8.  Современное общество 2 

9.   Глобальная угроза международного терроризма 2 

10.  Уроки для предоставления результатов проектной деятельности 1 

11.  Повторительно-обобщающий урок 1 

12.  Духовная культура общества 2 

13.  Духовный мир личности 2 

14.  Мораль 2 

15.  Наука и образование 2 

16.  Религия и религиозные организации 2 

17.  Искусство 2 

18.  Массовая культура  2 

19.  Уроки для предоставления результатов проектной деятельности 2 

20.  Повторительно-обобщающий урок 1 

21.  Современные подходы к пониманию права 2 

22.  Право в системе социальных норм 2 

23.  Правоотношения и правонарушения 2 

24.  Предпосылки правомерного поведения 2 

25.  Гражданин РФ 2 

26.  Гражданское право 2 

27.  Семейное право 2 

28.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

29.  Экологическое право 2 

30.  Процессуальные отрасли права 2 

31.  Конституционное судопроизводство 2 

32.  Международная защита прав человека 2 

33.  Человек в XXI веке (заключение) 1 

34.  Уроки для предоставления результатов проектной деятельности 1 

35.  Повторительно-обобщающий урок 1 

 

 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

УМК: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.: учеб.для 

общеобразоват. организаций : базовый  и углубленный уровень / Ш..А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018 

 (углубленный уровень) 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала 
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математического анализа 10 – 11 класс» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 

класс» обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,; 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты: 

 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 
по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 
деятельности в области математики 

и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Свободно оперировать1 
понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, 
числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 
теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 
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координатной плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 
общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой 
прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 
реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 
предметов 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного множества; 

 применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении 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 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 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; 

 применять при решении 
задач Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении 
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в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 
корней степени больше 2; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 
измерения;  

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 
других учебных предметов 

задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

 применять при решении 
задач теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении 
задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 
приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при 

решении задач;  

 применять при решении 
задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 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 3-й и 4-й 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; 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 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; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 
степенными 
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 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 множества на 
плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования при 
решении уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 
систем при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 
задач 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 значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 
нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго 

порядков 
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функция; строить ее 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; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении 
задач; 

 владеть понятиями 

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: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 
последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий.  

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 функции, 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 др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 
владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 
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последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

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; 

 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 

 Достижение результатов 
раздела II 

 

 
 

II. Содержание учебного предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» 10 класс  
 

Тема 1. «Повторение курса 7 -9 класса»  
Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Элементарные функции. 

Тема 2. «Действительные числа»   

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах; 

 о признаках делимости, простых и составных числах; 

 о рациональных числах; 

о периоде, о периодической дроби, о действительных числах; 

об иррациональных числах;  

о бесконечной десятичной периодической дроби; 

о модуле действительного числа;  

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени;  

овладение умением и навыками решения иррациональных уравнений, используя различные 

методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным 

показателем. 

 Тема 3. «Степенная функция»  

 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 
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Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; 

 формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, 

расширения области определения, проверки корней;  

овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих 

частей уравнения, проверки корней уравнения; 

 выполнять равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные 

преобразования уравнения. 

Тема 4. «Показательная функция»   

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции,  

о степени с произвольным действительным показателем, 

 о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси 

ординат,  

об экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения различными методами: 

уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать 

показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности 

неравенств;  

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом замены 

переменных, методом подстановки. 

  Тема 5. «Логарифмическая функция»  

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме,  

о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму 

с другим основанием; 

 формирование умения применять свойства логарифмов: 

 логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, 

содержащих логарифмы;  

овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному 

логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения новой переменной, 

овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 Тема 6. «Тригонометрические формулы»  

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла,  

о переводе радианной меры угла  в градусную  меру и наоборот;  

о числовой окружности на координатной плоскости;  

о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; 

 о четвертях окружности; 

  формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента;  

доказывать тождества; 

 выполнять преобразование выражений посредством тождественных преобразований; 

 овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы 

двойного угла для упрощения выражений;  

 овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение. 

 Тема 7. «Тригонометрические уравнения»   
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 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на 

числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа;  

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; 

 овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой 

переменной, методом разложения на множители; 

 расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

Итоговое овторение6 курса алгебры и математического анализа 10 класса (7 ч)  

Содержание учебного предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» 11 класс  

 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса»  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы. 

 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их 

графики.  

Тема 2. «Тригонометрические функции»  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить область определения тригонометрических функций.  

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций   и уметь 

строить их графики. 

Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл»  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами 

дифференцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций»  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в   несложных 

случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных 

случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в 

несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции 

Тема 5. «Интеграл»  

  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

Тема 6. «Элементы комбинаторики»  

  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать комбинаторные задачи.  

cos , sin ,у x y x y tgx  
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Тема 7. « Знакомство с вероятностью»  

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Тема 8. «Итоговое повторение курса алгебры и начал  математического анализа»  

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

(предметная линия учебников 

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.) 

10-11 класс 

(базовый уровень, углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето- 

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре- 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметные (базовый уровень): 

1) сформированное представление о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле- 

ний реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) 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; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

предметные (углублённый уровень изучения геометрии включает, кроме перечисленных 

выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к результатам 

освоения углублённого курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 

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

нестандартные способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 
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Содержание 

Углублённый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, параллельность и 

перпендикулярность двух плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранные углы. Внутренние и граничные точки пространственных фигур. Понятия 

геометрического тела и его поверхности. Многогранники и многогранные поверхности. 

Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Сечения многогранников плоскостями. Развёртки многогранных поверхностей. Пирамида и 

её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её элементы. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильные 

многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Построение правильных 

многогранников. Двойственные правильные многогранники. Полуправильные (архимедовы) 

многогранники. Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). 

Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. Опорные плоскости 

пространственных фигур. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол 

между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и 

пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности. Площади 

поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Центральное проектирование (перспектива). Движения. Общие свойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой и 

плоскости, поворот. Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных 

пирамид и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и 

конусов вращения. Гомотетия и преобразования подобия. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур уравнениями. Уравнения сферы 

и плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора на плоскости 

по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора в пространстве по трём 

некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

68 ч -2 ч в неделю 

 

№ 

 

Содержание материала 
Кол- 

во 

часов 

Глава VIII. Некоторые следствия из планиметрии. 12 
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 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4 

 Решение треугольников. 4 

 Теорема Менелая и Чевы. 2 

 Эллипс, гипербола и парабола. 2 

10 класс 

Введение 3 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

 Некоторые следствия из аксиом 2 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1( 20 минут) 

4 

 Параллельность плоскостей 2 

 Тетраэдр и параллелепипед 4 

 Контрольная работа№2 1 

 Зачёт № 1 1 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 

 Контрольная работа № 3 1 

 Зачёт № 2 1 

Глава III. Многогранники 14 

 Понятие многогранника. Призма. 3 

 Пирамида. 4 

 Правильные многогранники. 5 

 Контрольная работа № 4 1 

 Зачёт № 3 1 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

11 класс 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16 

 Цилиндр 3 

 Конус 4 

 Сфера 7 

 Контрольная работа № 5 1 

 Зачёт № 4 1 

Глава VII. Объёмы тел 17 

 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

 Объёмы прямой призмы и цилиндра  

 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса  

 Объём шара и площадь сферы  

 Контрольная работа № 6  

 Зачёт № 5  

Глава IV. Векторы в пространстве  

 Понятие вектора в пространстве  

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число  

 Компланарные векторы.  

 Зачёт № 6  



179 
 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения  

5 

 Координаты точки и координаты вектора.  

 Скалярное произведение векторов.  

 Движения  

 Контрольная работа № 7  

 Зачёт № 7  

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 
 

4 

*В связи с перестановкой глав IV—VII, изучаемых в 11 классе, в изложение некоторых 

разделов внесены изменения. Они отражены в приложении на с. 131—132. В изданиях 
учебника, начиная с 2017 г., главы будут расположены в том порядке, который указан в 

данной программе. 

 

Информатика 

 

(предметная линия учебников автора К.Ю.Полякова) 

10-11 классы 

(углубленный  уровень) 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 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; 

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 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; 

 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 надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 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; сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами;владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение стандартными приёмами 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; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
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универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 

 

Содержание учебного предмета 

Информация и информационные процессы (6 часов) 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение 

информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации (14 часов) 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод 

целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание 

степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. 

Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров (13 часов) 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы 

логических уравнений. 

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального 

множества. 

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика (6 часов) 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. 

Различие между вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. 

Программное повышение точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. 
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Операции с целыми числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Устройство компьютера (6 часов) 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. 

Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 

Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально- 

модульная организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики 

памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства 

ввода/вывода. Программное обеспечение (19 часов) 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые 

редакторы и текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. 

Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. 

Режим структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления 

предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. 

Системы автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. 

Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. 

Переходы между слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети (9 часов) 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 
Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными 

серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. 

Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. 
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Информационные системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. 

Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 

Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование (44 часа) 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. 

Размещение переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные 

функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические  алгоритмы.  Цикл  с  условием.  Поиск  максимальной  цифры  числа. 

Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. 

Поиск в массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. 

 Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python.  

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки 

строк. Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка 
       строк.

 

Решение вычислительных задач (8 часов) 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 
Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления  

отрезка пополам. Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод  

дихотомии. Использование табличных процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. 

Связь двух рядов данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. 

Восстановление зависимостей. Прогнозирование 

Информационная безопасность (6 часов) 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в 

России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы 

вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных 

программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы 

шифрования. 

Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование 

данных. 

Правила личной безопасности в Интернете. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
  часов 

1. Информация и информационные процессы 1 

2. Моделирование 5 

3. Базы данных 14 

4. Создание веб-сайтов 13 

5. Алгоритмизация и программирование 6 

6. Объектно-ориентированное программирование 6 

7. Графика и анимация 19 

8. 3D-моделирование и анимация 9 

9. Информационная безопасность 6 

Алгоритмы и программирование 52 

10. Алгоритмизация и программирование 44 

11. Решение вычислительных задач 8 

Резерв 5 

Итого по всем разделам: 136 

Информатика 

(предметная линия учебников автора Л.Л.Босова) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

При изучении  курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, 

развивающих информационную картину мира, вводит их в область информационной 

деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в 

современной системе наук, об информационной картине мира, ее связи с другими 

научными областями. Ученики получают представление о современном уровне и 

перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, 

смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видахдеятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно- 

проектная деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения и 

принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура 

защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 
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4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных 

заданий требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового 

материала, в поиске информации в различных источниках. Такая деятельность 

раскрывает перед учениками возможные перспективы в изучении предмета и в 

дальнейшей профориентации в этом направлении. Во многих разделах учебников 

рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 

областях и перспективах их развития. 

Метапредметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая вне- 
школьную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких 

аспектах: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; 

 изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода к 

анализу объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты 

методической системы курса: 

 формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; 

 ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от 

учеников умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное 

обсуждение ее результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных 

областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области 

невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. 

Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы 

которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. 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. 
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Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального 

дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые 

разделены на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое 

разделение станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и 

повышению уровня своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при 

распределении между учениками проектных заданий. 

Предметные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты, которые ориентированы на 

обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты 

Требования ФГОС С помощью каких учебных текстов достигаются 

1. Сформированность 
представлений о роли ин- 

формации и связанных с ней 

процессов в окружающем 
мире 

10 класс. Глава 1. Информация. 
§ 1. Понятие информации. 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 
§ 8. Передача информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 
данных. 

§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 4. Что такое информационная система  

2. Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 
необходимости 

формального описания 

алгоритмов 

10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации.  
§ 12. Алгоритмы и величины. 

§ 13. Структура алгоритмов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы  

3. Владение умением по- 
нимать программы, напи- 

санные на выбранном для 

изучения универсальном 
алгоритмическом языке 

высокого уровня 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 
информации (Паскаль). 

§ 14–29 

Владение знанием основных 
конструкций 

программирования 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 
информации (Паскаль). 

§ 15. Элементы языка и типы данных. 

§ 16. Операции, функции, выражения. 

§ 17. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. 
§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы  

Владение умением 

анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки 

информации. Практикум по программированию 
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4. Владение стандартны- ми 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 
программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций 
программирования и отладки 

таких программ 

10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации 

(Паскаль). 

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи.  
§ 19. Программирование ветвлений. 

§ 21. Программирование циклов. 

§ 22. Вложенные и итерационные циклы.  

§ 23. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. 
§ 24. Массивы. 

§ 26. Типовые задачи обработки массивов.  

§ 27. Символьный тип данных. 
§ 28. Строки символов. 

§ 29. Комбинированный тип данных 

Использование готовых 
прикладных компьютерных 
программ по выбранной 

специализации 

LibreOffice Base — система управления базами данных. 
KompoZer — конструктор сайтов. Excel — табличный процессор. 
Прикладные средства: 

 линии тренда (регрессионный анализ, МНК); 

 функция КОРРЕЛ (расчет корреляционных 
зависимостей); 

 «Поиск решения» (оптимальное планирование, линейное 

программирование) 

5. Сформированность 

представлений о 

компьютерно- 

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса) 

11 класс. Глава 3. Информационное моделирование. 
§ 16. Компьютерное информационное моделирование. 

§ 17. Моделирование зависимостей между величинами.  
§ 18. Модели статистического прогнозирования. 

§ 19. Моделирование корреляционных зависимостей.  

§ 20. Модели оптимального планирования 

Сформированность 
преставлений о способах 

хранения и простейшей 
обработке данных 

10 класс. Глава 1. Информация. 
§ 5. Представление чисел в компьютере. 

§ 6. Представление текста, изображения и звука в компьютере.  
10 класс. Глава 2. Информационные процессы. 

§ 7. Хранение информации. 

§ 9. Обработка информации и алгоритмы. 

§ 10. Автоматическая обработка информации. 
§ 11. Информационные процессы в компьютере.  

11 класс. Глава 2. Интернет. 

§ 10. Организация глобальных сетей. 

§ 11. Интернет как глобальная ин- формационная 
система. 

§ 12. World Wide Web — Всемирная паутина. 

§ 13. Инструменты для разработки веб-сайтов. 
10 класс. Глава 3. Программирование обработки информации.  

§ 20. Пример поэтапной разработки программы решения задачи  
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Сформированность понятия о 

базах данных и средствах 

доступа к ним, умений 
работать с ними 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы данных.  

§ 5. Базы данных — основа информационной системы. 

§ 6. Проектирование многотабличной базы данных.  
§ 7. Создание базы данных. 

§ 8. Запросы как приложения ин- формационной системы. 

§ 9. Логические условия выбора данных  

6. Владение компьютерными 
средствами представления и 
анализа данных 

11 класс. Глава 1. Информационные системы и базы 
данных. 
§ 1. Что такое система. 

§ 2. Модели систем. 

§ 3. Пример структурной модели предметной области. 

§ 4. Что такое информационная система  

7. Сформированность 

базовых навыков и умений по 

соблюдению требований 

техники безопасности, ги- 

гиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации 

10 класс. Введение. 
Раздел: «Правила техники безопасности и гигиены при работе на 
персональном компьютере 

Сформированность 

понимания основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете 

11 класс. Глава 4. Социальная информатика. 
§ 21. Информационные ресурсы. 

§ 22. Информационное общество. 
§ 23. Правовое регулирование в ин- формационной сфере. 

§ 24. Проблема информационной безопасности  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; информационные 

основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 

теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 
уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 

обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 

технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 
организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 
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курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 урок 

в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала 

всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более творческого уровня 

усвоения курса является весьма проблематичным из-за недостатка учебного времени — 

основного ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным 

результатам обучения. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Тема (раздел учебника) Всего часов 

1. Введение. Структура информатики 1 

Информация 11 

2. Информация. Представление информации (§ 1–2) 3 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 

4. Представление чисел в компьютере (§ 5)  2 

5. Представление текста, изображения и звука в компьютере (§ 6)  3 

Информационные процессы 5 

6. Хранение и передача ин- формации (§ 7, 8) 1 

7. Обработка информации и алгоритмы (§ 9) 1 

8. Автоматическая обработка информации (§ 10) 2 

9. Информационные процессы в компьютере (§ 11) 1 

Программирование 18 

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное  

программирование (§ 12–14) 

1 

11. Программирование линейных алгоритмов (§ 15–17) 2 

12. Логические величины и выражения, программирование  

ветвлений (§ 18–20) 

3 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 

16. Работа с символьной ин- формацией (§ 27, 28) 3 

11 класс 

Тема (раздел учебника) Всего часов 

Информационные системы и базы данных 10 

1. Системный анализ (§ 1–4) 3 

2. Базы данных (§ 5–9) 7 

Интернет 10 

3. Организация и услуги Интернета (§ 10–12) 5 

4. Основы сайтостроения (§ 13–15) 5 

Информационное моделирование 12 

5. Компьютерное информационное моделирование (§ 16) 1 

6. Моделирование зависимостей между величинами (§ 17)  2 

7. Модели статистического прогнозирования (§ 18) 3 

8. Моделирование корреляционных зависимостей (§ 19) 3 

9. Модели оптимального планирования (§ 20)  3 
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Социальная информатика 3 

10. Информационное общество (§ 21, 22) 1 

11. Информационное право и безопасность (§ 23, 24) 2 
 

 

                     Программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс  

(базовый уровень) 

(учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ученик на базовом уровне научится: 

 

 демонстрировать 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; 

 проводить 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 
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модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 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. 

Ученик 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 
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БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика  фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчѐта. 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 твѐрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные 

тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
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Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

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. 
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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 звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС (70 часов) 

Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы (1ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физические 

величины. Погрешности измерений физических величин. 

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. 

МЕХАНИКА (27 ч) +1 ч. из резерва 

Кинематика (6 ч) Механическое движение. Системы отсчѐта. 

Скалярные и векторные физические величины. Материальная точка. 

Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени. 

Закон относительности движения. 

 Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного движения. Графики равномерного 

движения. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Уравнение равноускоренного движения. Графики равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

Законы динамики 

Ньютона (4 ч) 

Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчѐта. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. 
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Силы в механике (5 

ч) 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Сила 

тяжести. Вес и невесомость. Силы 

упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жѐсткости пружины. 

2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Закон сохранения 

импульса (3 ч) 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Закон сохранения 

механической 

энергии 

(4 ч) 

Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела в гравитационном 

поле. Работа силы упругости. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

 

Лабораторные работы: 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Статика (3 ч) Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Виды равновесия. 

Условия равновесия. 

Момент силы. 

Лабораторная работа: Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил 

Основы 

гидромеханики 

 (2 ч) 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

 

 Подведение итогов изучения темы «Механика» 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17 ч.+ 1ч. из резерва) 



196 

 

Основы молекулярно- 

кинетической теории 

(МКТ) 

(3 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ 

экспериментальные доказательства. Броуновское движение. 

Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и Кельвина. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях 

вещества. 

Модель «идеальный газ». 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального 

газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Уравнения состояния 

газа (4 ч) 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева- 

Клапейрона. Изопроцессы. Газовые законы. 

 

Лабораторная работа: 

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа). 

Взаимные 

превращения 

жидкости и газа 

(1 ч) 

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. 

Жидкости (1ч) Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. 

Твѐрдые тела (1ч) Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства 

твѐрдых тел. Жидкие кристаллы. 

Основы 

термодинамики 

(7 ч+1ч. из резерва) 

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и еѐ 

равновесное состояние. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Теплоѐмкость. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов.Второй закон термодинамики и его 

статистическое толкование. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловых ма- шин. 

 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 ч. + 1ч. из резерва) 
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Электростатика (6 ч) Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. 

Напряжѐнность и потенциал электростатического поля, связь между 

ними. 

Линии напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Электрическая ѐмкость. Конденсатор. 

Законы постоянного 

тока (6 ч) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

1. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

Электрический ток в 

различных средах (4 ч) 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. 

р-n-переход. Электрический ток в электролитах. Электрический ток в 

вакууме и газах. 

Резерв (4ч)  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 11 КЛАСС (68 часов) 

Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

Основы электродинамики (продолжение) (9ч) 

Магнитное поле (5 ч) Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной 

индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Правило левой руки. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации. 

Электроизмерительные приборы. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита» 

Электромагнитная 

индукция (4 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 
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 Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. 

Практическое применение закона электромагнитной индукции. 

Возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Энергия электромагнитного поля. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

Колебания и волны (16ч) 

Механические 

колебания (3 ч) 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращения энергии при 

колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания, резонанс. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

Исследование: 

При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна 

времени 

Электромагнитные 

колебания (6ч) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. 

Автоколебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Резонанс в цепи 

переменного тока. 

Элементарная теория трансформатора. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Механические волны (3 

ч) 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные 

волны (4ч) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое 

электрическое поле. Свойства электромагнитных волн. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика (13ч) 

Световые волны. Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 
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Геометрическая и 

волновая оптика 

(11ч) 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления 

среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния 

собирающей и рассеивающей линз» 

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

Исследования: 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Проверка гипотез: 

Угол преломления прямо пропорционален углу падения. При 

плотном сложении двух линз оптические силы 

складываются. 

Излучение и спектры 

(2ч) 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно черного тела. 

Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Основы специальной 

теории 

относительности 

(СТО) (3ч) 

Причины появления СТО. Постулаты СТО: 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 (17ч) 

Световые кванты 

(5ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта.Закон 

фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давление света. 
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 Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Соотношение 

неопределѐнностей Гейзенберга. 

Атомная физика (3ч) Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» 

Физика атомного 

ядра (7ч) 

Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. Обменная модель ядерного 

взаимодействия. 

Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Радиоактивное излучение, правила смещения. 

Закон радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№9 «Определение импульса и энергии 

частицы при движении в магнитном поле» (по фотографиям)» 

Элементарные 

частицы (2ч) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

Строение Вселенной (5ч) 

Солнечная система. 

Строение и эволюция 

Вселенной (5ч) 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Солнечная 

система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звезд. Звезды и источники 

их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции 

Вселенной. 

Другие галактики. Пространственно – временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

Тѐмная материя и тѐмная энергия. 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№10 «Определение периода обращения 
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 двойных звѐзд (по печатным материалам)» 

 

Наблюдения: 

Вечерние наблюдения звѐзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследование: 

Исследование движения двойных звѐзд (по печатным 

материалам) 

Резерв (5ч)  

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

(углублённый уровень) 

(учебник:  Мякишев Г.Я.) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Углублѐнное изучение предмета) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 
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 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание учебного предмета 

 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество) 

Практическая часть 

(количество 

лабораторных, 

практических работ) 

Введение 4   

Механика 64 7  
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Лабораторный практикум 12 
 

5 

Молекулярная физика. 34 3  

Термодинамика    

Лабораторный практикум 
 

8 

  

7 

Электродинамика 34 2  

Лабораторный практикум 
   

 
8 

 
6 

Резервное время (Итоговое 

повторение) 

11 1  

Итого 175 13 18 

 

Содержание курса Физика, 10 класс 

(углубленное изучение предмета) 

Введение 

Физика и естественно-научный метод познания природы Физика — фундаментальная 

наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность 

и случайность. Границы применимости физического закона. 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 

движения. Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным 

ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение точки по окружности. Угловая скорость. Относительность движения. 

Преобразования Галилея. 

Основное утверждение механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние 

системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 
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Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении тел в 

вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. Импульс материальной точки и системы 

тел. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. 

Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. 

Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

Закон сохранения момента импульса. 

Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. 

Уравнение движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота 

гармонических колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. Превращения 

энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение гармонических 

колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные колебания тел. 

Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. 

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные 

доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких  и твердых тел. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый 

термометр. Применение газов в технике. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-
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кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — 

мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул 

газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность 

воздуха. 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно-

кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. 

Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в 

технике. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

 

Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика. 

Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. 

Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 

Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—

Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной 
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цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

 

Лабораторный практикум 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

2. Изучение второго закона Ньютона. 

3. Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. 

7. Изучение автоколебаний. 

8. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 

9. Изучение свойств звуковых волн. 

10. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

11. Определение процентного содержания влаги в мокром снеге. 

12. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное 

моделирование). 

13. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование). 

14. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование). 

15. Измерение модуля Юнга резины. 

16. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел. 

17. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

18. Измерение емкости конденсатора. 

19. Измерение удельного сопротивления проводника. 

20. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

21. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 

22. Сборка и градуировка омметра. 

23. Расширение предела измерения вольтметра/ампер метра. 

 

Лабораторный практикум (12ч) 

1. Измерение массы тела методом гидростатического взвешивания. (2 ч) 

2. Изучение второго закона Ньютона. (2 ч) 

3. Исследование модели движения тела, брошенного пол углом к горизонту. (2 ч) 

4. Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. (2 ч) 

5. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. (2 ч) 

6. Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза. (2 ч) 

Лабораторный практикум (8 ч) 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака.(2ч) 

3. Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям (компьютерное 

моделирование).(1ч) 

4. Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование).(1ч) 
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5. Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование).(1ч) 

6. Измерение модуля Юнга резины.(1ч) 

7. Измерение температурного коэффициента линейного расширения твердых тел.(1ч) 

8. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.(1ч) 

 

Лабораторный практикум (8ч) 

1. Измерение емкости конденсатора. (1 ч) 

2. Измерение удельного сопротивления проводника. (1 ч) 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. (2 ч) 

4. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. (2 ч) 

5. Сборка и градуировка омметра. (1 ч) 

6. Расширение предела измерения вольтметра / амперметра. (1 ч) 

 

Резерв свободного учебного времени в 10 классе - 11 ч 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

по разделам курса; проведение практических и лабораторных работ. 

Содержание учебного предмета 

 
 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество) 

Практическая часть 

(количество 

лабораторных, 

практических работ) 

 

Электродинамика 

Лабораторный практикум 

32 

8 

3 5 

Колебания и волны 

Лабораторный практикум 

36 

12 

4 
7 

Оптика 18 2 6 

Квантовая физика 

Лабораторный практикум 

32 

 

8 

3 1 

Основы теории относительности 4   

Строение Вселенной 8   
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Значение физики для объяснения 

мира и производительных сил 

общества 

2   

Резерв 10   

Итого 170 12 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электродинамика 

 

 

 

 

Содержание курса Физика, 11 класс 

(углубленное изучение предмета) 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы фоторезисторы.  

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. 

Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Магнитная проницаемость  — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на 

транзисторе. 
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Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение 

обмоток генератора трехфазного тока. Соединение потребителей электрической 

энергии. Асинхронный электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство 

и использование электрической энергии. Передача и распределение электрической 

энергии. Эффективное использование электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных 

волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший 

радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. 

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское 

зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. 

Увеличение зеркала. 

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической 

поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. 

Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность 

изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. Проекционный 

аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция 

света. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 

Некоторые применения интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. 

Дифракция Френеля на простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная 

решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых 

волн. Поляризация света.  

Поперечность световых волн и электромагнитная теория света. 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. 

Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. 

Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. Относительность 

промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская 

динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. Связь между массой и 

энергией. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 
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черного тела. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Фотоны. 

Применение фотоэффекта. 

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие 

света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция 

вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры. 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и 

гамма- излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение 

атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи  атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — 

переносчики слабых взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. 

Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

 

Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум (8ч) 

1.  Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и 

полупроводников. (2ч) 

2.   Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах 

электролитов.(2ч) 3. Изучение полупроводникового диода. (2ч) 

4.  Изучение процессов выпрямления переменного тока. (1ч) 

5. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе. (1ч) 

Лабораторный практикум (12 ч) 

1. Изучение цепи переменного тока.  (1ч) 

2. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 
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(2ч) 

3. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока. (2ч) 

4. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки. (2ч) 

5. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции 

(детектирования) электромагнитных колебаний. (2ч) 

6. Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. (1ч) 

7. Изучение свойств звуковых волн. (2ч) 

Лабораторный практикум (8ч) 

1. Изучение закона преломления света. (1ч) 

2.  Измерение показателя преломления стекла при помощи 

микроскопа. (2ч) 3. Измерение фокусного расстояния 

рассеивающей линзы. (1ч) 4. Исследование интерференции 

света. (1ч) 

5.  Исследование дифракции света. (1ч) 

6.  Определение длины световой волны при помощи дифракционной 

решетки. (1ч) 7. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы 

выхода электрона (1ч) 

Резерв свободного учебного времени в 11 классе - 7ч 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по разделам курса; проведение практических и лабораторных работ. 

 
 

Химия 

(предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдмана) 10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты (базовый уровень): 

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 умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 
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10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических 

веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной

 дидактической направленности; 

14) Сформированность уменияоказывать первую помощь при отравлении, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельной самостоятельного планирования путей 

достижения цели, умение выбирать эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать,

 выбирать основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) Сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) Сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в область использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) Сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) Сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) Сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) Сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье - сберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие

 через самообразование; 

6) Сформированость навыков проявления познавательной инициативы в

 учебном сотрудничестве. 

Планируемые результаты обучения 

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

образования: 

Выпускник научится: 
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раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
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представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей. Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения вещества. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. S-электроны и P - электроны. Спин электроны. Спаренные электроны. Электронная 
конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, 𝜋 − связь, -связь. Метод валентных 

связей. Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное 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. Реакция замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. 𝑠𝑝2 гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 
двойной связи. Пространственная изомерия. 

Получение и химические свойства алкенов. Реакция присоединения, окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены. Изомерия и номенклатура. Дивинил. Изопрен. Сопряженные двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения и полимеризации 

алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассова изомерия. Sp 

- гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 

Арены. Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения, окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 



215  

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. Этанол. 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологические действия метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. 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. 

Реакцияэтерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира. 

Жиры. Твердые 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 группа. 

Пептидная связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы. Химические свойства белков. Денатурация и 

гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые 

основания. Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы вещества. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, 
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p- , d-, f- элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная связь. Электронная формула. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы. Коллоидные 

растворы. Аэролзоли. 

Способы выражения концентрации раствора. Молярная концентрация. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакция 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. Электролиз. Электролиз водных растворов. 

Электролиз расплавов. Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б - групп. Медь. Цинк. Титан. Хрои. 

Железо. Никель. Платина. 

Славы. Легирующие добавки. Черные   металлы. Цветные металлы. Чугун.

 Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические 

принципы промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство 

чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. 

Безотходное производство. Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. 

Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

1 час в неделю – 35 часов в год 
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№ Разделы, темы 
Кол-во 
уроков 

1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей (3 часа) 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. 

1 

2 Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических 
связей в органических соединениях. 

1 

3 Классификация органических соединений. 1 

2. Углеводороды (9часов) 

2.1 Предельные углеводороды (2 часа)  

4 Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и 
изомеры алканов. 

1 

5 Метан – простейший представитель алканов. 1 

2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа)  

6 Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул гомология и 
изомерия. Получение, свойства и применение алкенов. 

1 

7 Практическая работа № 1. «Получение этилена и опыты с ним». 1 

8 Алкадиены. 1 

9 Ацетилен и его гомологи. 1 

2.3 Арены (ароматические углеводороды) (1 час)  

10 Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов. 1 

2.4 Природные источники и переработка углеводородов (2 часа)  

11 Природные источники углеводородов. Переработка нефти. 1 

12 Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения 
органических соединений», «Углеводороды» 

1 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов) 

3.1 Спирты и фенолы (3 часа)  

13 Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и 
применение одноатомных предельных спиртов. 

1 

14 Многоатомные спирты. 1 

15 Фенолы и ароматические спирты. 1 

3.2Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (3 часа)  

16 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Свойства и 
применение альдегидов. 

1 

17 Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение 
одноосновных предельных карбоновых кислот. 

1 

18 Практическая работа № 2. «Получение и свойства карбоновых 
кислот». 

1 

3.3 Сложные эфиры. Жиры. (2 часа)  

19 Сложные эфиры. 1 

20 Жиры. Моющие средства. 1 

3.4 Углеводы (3 часа)  

21 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. 1 

22 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 1 

23 Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач на 
получение и распознавание органических веществ. 

1 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 часа)  

24 Амины. 1 

25 Аминокислоты. Белки. 1 
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26 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые 
кислоты. 

1 

27 Химия и здоровье человека. 1 

28 Контрольная работа № 2 по темам «Кислородсодержащие 
органические соединения», «Азотсодержащие органические 

соединения». 

 

1 

5.Химия полимеров (6 часов)  

29 Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1 

30 Натуральный каучук. Синтетические каучуки. 1 

31 Синтетические волокна. 1 

32 Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон» 1 

33 Органическая химия, человек и природа. 1 

34 Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 1 

35 Резерв 1 

11 класс 

1 час в неделю – 35 часов в год 

№ 

урока 
Тема 

 

1. Повторение курса химии 10 класса. 1 

1. Теоретические основы химии (19 часов) 

1. 1 Важнейшие химические понятия и законы химии. (4ч)  

2 Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы и 
энергии в химии. 

1 

3 Периодический закон. Распределение электронов в атомах больших и 1 
 малых периодов.  

4 Положение в периодической системе химических элементов 
Д.И.Менделеева водорода, лантаноидов и актиноидов. 

1 

5 Валентность и валентные возможности атомов. 1 

1.2 Строение вещества (3 ч)  

6 Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связи. 
Металлическая и водородная связи. 

1 

7 Пространственное строение молекул. 1 

8 Строение кристаллов. Кристаллические решётки. Причины 

многообразия веществ. 
1 

1.3 Химические реакции (3ч)  

9 Классификация химических реакций. 1 

10 Скорость химических реакций. Катализ. 1 

11 Химическое равновесие. И условия его смещения. 1 

1.4 Растворы ( 5 ч )  

12 Дисперсные системы. 1 

13 Способы выражения концентрации растворов. 1 

14 Практическая работа № 1 «Приготовление растворов с заданной 
молярной концентрацией». 

1 

15 Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. Реакции 
ионного обмена. 

1 

16 Гидролиз органических и неорганических соединений. 1 

1.5 Электрохимические реакции (4 ч )  

17 Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 
потенциалов. 

1 

18 Коррозия металлов и её предупреждение. 1 

19 Электролиз. 1 
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20 Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы химии». 1 

2. Неорганическая химия (11 ч)  

2.1 Металлы (6 ч)  

21 Общая характеристика и способы получения металлов. 1 

22 Обзор металлических элементов А- и Б- групп. 1 

23 Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 1 

24 Сплавы металлов. 1 

25 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 

26 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 
«Металлы» 

1 

2.2 Неметаллы (5 ч )  

27 Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших неметаллов. 1 

28 Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Окислительные свойства серной и азотной кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

 

1 

29 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 1 

30 Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач по теме 
«Неметаллы». 

1 

31 Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая химия» 1 

Химия и жизнь (3ч)  

32 Химия в промышленности. Принципы химического производства. 
Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Производство чугуна и стали. 

 

1 

33 Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 1 

34 Итоговый урок по курсу химии 11 класса. 1 

Резерв 1 
 

Химия 

(предметная линия учебников авторов Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., 

Дроздов А. А., Лунин В. В ) 

10-11 класс (углубленный уровень) 

Авторской программы выпущенных издательством «Дрофа»: Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., 

Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия 10 класс (углубленный уровень).: 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса химии 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1. в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, целеустремленность, воспитание ответственного отношения к 

природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, стремление к 

здоровому образу жизни; 

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

или профессиональной траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере умение   

4. управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами являются: 

1. использование умений и навыков различных видов познавательной  

2. деятельности, применении основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

3. использование основных интеллектуальных операций:  

4. формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
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5. систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

6. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые  

7. для их реализации; 

8. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

9. использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение: 

1. давать определения изученных понятий; 

2. описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

3. объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

4. классифицировать изученные объекты и явления; 

5. наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

6. исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

7. обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ; 

8. структурировать учебную информацию; 

9. интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

10. объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

11. объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

12. моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

13. проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

14. характеризовать изученные теории; 

15. самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: 

прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ; 

16. самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

17. оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры курса химии в школе определяются спецификой ее как науки. 

Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и субъективного 

(отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров химического 

образования выступают объекты, изучаемые в курсе химии, к которому у обучающихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные 

ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении     природы. Основу познавательных 

ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у обучающихся в процессе изучения химии, проявляются: 
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 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности химических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

 В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса 

химии могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования химической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Повторение и углубление знаний (17ч) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды  

химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, 

валентный угол, кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

полярной связи. Геометрия молекулы. Дипольный момент связи, дипольный моментмолекулы. 

Ионная связь. Отличие между ионной и ковалентной связью.  

Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на свойства вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной химии. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Газовые законы. Закон Авогадро. Закон объемных 

отношений. Относительная плотность газов. Средняя 

 молярная масса смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типыкристаллических 

решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной ячейке. 

Расчет числа ионов, содержащихся вэлементарной ячейке. Ионные радиусы.  

Определение металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Демонстрации.1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 

Возгонка иода.РастворыСпособы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

растворенного вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. 

Растворение как физико-химический процесс. Кристаллогидраты. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов 

сильных кислот и щелочей. Константы диссоциации слабых электролитов. Связь константы и 
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степени диссоциации. Закон разведения Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и 

сокращенные ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону 

и по аниону.  

Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный необратимый 

гидролиз. Получение реакцией гидролиза основных солей.  

Понятие о протолитической теории Бренстеда—Лоури. Понятие о теории кислот и оснований 

Льюиса. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение 

растворимости. 

Демонстрации. 1. Определение кислотности среды при помощи  индикаторов.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Типы 

окислительно-восстановительных реакций. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного и электронноионного баланса. Поведение веществ в 

средах с разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. 

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи химического 

источника тока.  

Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Понятие 

об электродвижущей силе реакции. Электрохимический ряд напряжений (активности) 

металлов (ряд стандартных электродных потенциалов). Направление 

окислительновосстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 

Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. 

Коррозия металлов: способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в разных средах. 

 

 

Тема 2. Основные понятия органической химии (13ч) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. 

Органические вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность 

химической  связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, 

тройные). Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности 

связи. Насыщенные и ненасыщенные соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp.  

Образование σ- и p-связей в молекулах органических соединений.  

Пространственное строение органических соединений. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Структурная 

формула. Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия  

углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной 

изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптические антиподы. 

Хиральность. Хиральные и ахиральные  молекулы. Геометрическая изомерия (цис, транс-

изомерия). 



223  

Физико-химические методы исследования строения и реакционной способности 

органических соединений. Спектроскопия ЯМР, масспектрометрия, инфракрасная 

спектроскопия. 

Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 

Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 

Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. 

Принципы классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. 

Классификация органических соединений по  

функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические 

ряды. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ и принципы образования названий органических соединений. 

Рациональная номенклатура. 

Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в 

органической химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация 

реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Реакционные центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах 

органических реакций.  

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, 

нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе.  

Обозначение ионных реакций в органической химии. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

 

Тема 3.  Углеводороды (26ч) 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов.  

Изомерия углеродного скелета алканов. Понятие о конформациях. Физические свойства 

алканов. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: 

галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение 

как один из основных источников тепла в промышлен-ности и быту, каталитическое 

окисление, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, 

изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободно-

радикального замещения (на примере хлорирования метана). Синтетические способы 

получения алканов. Методы получения алканов из алкил-галогенидов (реакция Вюрца), 

декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых 

кислот. Нахождение алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика 

свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, 

реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и 

циклогексана: горение, реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). 

Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. σ- и p-Связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (геометрическая изомерия, или цистрансизомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов: 
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гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. Механизм 

электрофильного присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с точки 

зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в 

присутствии перекисей.  

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при высокой температуре или 

на свету. Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов 

палладия (II) и меди (II), окисление кислородом в присутствии серебра, окисление горячим 

подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия, озонирование. 

Качественные реакции на двойную связь.  

Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов 

дегидрированием алканов; реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, 

дигалогеналканов. Правило Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на 

катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства.  

Применение алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические 

свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. 

Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. 

Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучуков. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. spГибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура 

алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства  

алкинов. Химические свойстваалкинов. Реакции присоединения как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. 

Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие 

ацетиленидов с галогеналканами.  

 Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Получение 

ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов алкилированием 

ацетилидов. Применение ацетилена. Горение  

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Небензоидные ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола.  

Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов.  

Физические свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в 

бензольном ядре (электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, 

ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция 

горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере  

толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование толуола. 

Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в 

боковую цепь. Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение 

гомологов бензола. Понятие о полиядерных аренах, их физиологическое действие на организм 

человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на 
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непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Электронное строение галогенопроизводных 

углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, 

аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи.  

Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензил-галогенидов. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических 

соединениях. Магнийорганические соединения.  

Реактив Гриньяра. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 

Демонстрации. 1. Составление моделей молекул алканов.  

Практическая работа №1. «Изготовление моделей молекул органических веществ» 

Практическая работа № 2 «Получение этилена и опыты с ним» 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (18ч) 

 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов.  

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения гидроксильной группы на 

галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами; 

горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным раствором перманганата калия, 

хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. Сравнение реакционной способности 

первичных, вторичных и третичных одноатомных спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Эфиры фосфорных кислот. 

Роль моно, ди и трифосфатов в биохимических процессах.  

Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация этилена.  

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля.  

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов.  

Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция  

расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды простых эфиров, меры 

предосторожности при работе с ними. 

Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Физические и химические свойства фенола и     крезолов. Кислотные 

свойства фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия.  

Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). 

Простые эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение 

фенола. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное 

строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов 

и кетонов. Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия      

предельных альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия кетонов.  

Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, 

ацетальдегида, ацетона. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм 

реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения 
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воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Получение ацеталей и кеталей. 

Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. 

Реакции замещения атомов водорода при углеродном атоме на галоген. Полимеризация 

формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений 

с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений.  

Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 

альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди 

(II)). Особенности формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена кислородом в присутствии 

хлорида палладия (II). Получение ацетона окислением пропанола-2 и разложением кальциевой 

или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие представители 

альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их      практическое 

использование. 

Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот.  

Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, 

пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные связи, ассоциация 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, 

основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при 

введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со 

спиртами (реакция этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь.  

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных 

карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление алканов 

и алкенов, гидролизом геминальных тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с 

углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Применение 

муравьиной и уксусной кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Синтезы на 

основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение 

бензойной кислоты. Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и 

терефталевая кислоты): промышленные методы получения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и винной 

кислотах.  

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 

карбоновых кислот. Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: получение, гидролиз.  

Взаимодействие хлорангидридов с нуклеофильными реагентами. Получение сложных эфиров 

с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот.  

Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры 

как изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств и 

реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз 

сложных эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, 

ацилирование спиртов и алкоголятов галоген ангиридами и ангидридами, алкилирование 

карбоксилат-ионов. Синтез сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических 

кислот.  

Нитроглицерин. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности.Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере 
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ацетамида.Понятие о нитрилах карбоновых кислот. Соли карбоновых кислот, их термическое 

разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением 

кальциевых солей  

карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом.2. Окисление этанола оксидом меди (II). 

3. Горение этанола. 

Лабораторные опыты.1. Свойства этилового спирта. 2. Свойства глицерина. 3. Свойства 

фенола. 4. Свойства формалина. 5. Свойства уксусной кислоты. 6. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа №3 «Получение бромэтана» 

Практическая работа №4 «Получение ацетона» 

Практическая работа №5 «Получение уксусной кислоты и изучение её свойств» 

Практическая работа №6 «Синтез этилацетата» 

 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (5ч) 

 

Нитросоединения. Электронное строение нитро группы. Получение нитро-соединений. 

Восстановление нитроаренов в амины. Ароматические нитросоединения. Акцепторные 

свойства нитрогруппы.  

Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу   аминогрупп в 

молекуле, номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. 

Реакция горения аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 

кислотой. Понятие о четвертичных аммониевых основаниях. Нитрозамины.Методы 

идентификации первичных, вторичных и третичных аминов.  

Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов,из спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Ароматические амины. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом 

ядре на кислотные и основные свойства ариламинов.Причины ослабления основных свойств 

анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: основные 

свойства (взаимодействие с кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро 

(галогенирование (взаимодействие с бромной водой),нитрование(взаимодействие с азотной 

кислотой), сульфирование); окисление; алкилирование и ацилирование по атому азота). 

Защита аминогруппы при реакции нитрования анилина. Ацетанилид. Диазосоединения. 

Диазотирование первичных ариламинов. Реакции диазо-соединений с выделением азота. 

Условия азосочетания, азо и диазосоставляющие. Азокрасители, зависимость их строения от 

рН среды. Индикаторы. Получение анилина (реакция Зинина). Анилин как сырье для  

производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических  

соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений. 

Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол, тиофен и 

имидазол как представители пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности 

пятичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола, ароматический 

характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. Реакции гидрирования гетероциклов. 

Понятие о природных порфиринах — хлорофилле и геме. Общие представления об их роли в 

живой природе.Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства 

пиридина. Различие в проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: 

электрофильное замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в β-положении на 

гидроксо-группу. Пиколины и их окисление. Кетоенольная таутомерия βгидроксипиридина. 

Таутомерия βгидроксипиридина и урацила.  

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 
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Анилиновые красители. 

4. Образцы гетероциклических соединений. 

 

Тема 6.  Биологически активные вещества (16ч) 

 

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Пероксидное окисление жиров. Прогоркание жиров. Гидролиз или 

омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла.  

Представление о липидах. Общие представления о биологических функциях липидов. 

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов.  

Моно-, олиго- и полисахариды. Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на 

примере глюкозы и фруктозы). Линейная и циклическая формы глюкозы и фруктозы. 

Пиранозы и фуранозы.  

Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о таутомерии как виде изомерии между 

циклической и линейной формами. Оптическая изомерия глюкозы. Химические свойства 

глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, 

восстановление в шестиатомный спирт, ацилирование, алкилирование, изомеризация, 

качественные реакции на глюкозу.  

Понятие о гликозидах. Понятие о глюкозидах, их нахождении в природе. Получение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов —источник энергии живых организмов. 

Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов.  

Строение, физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их 

строение, физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из 

сахарной свеклы. Применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как 

смесь амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: 

гидролиз, качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания. Гликоген    особенности строения и свойств. Целлюлоза: строение и 

физические свойства. Химические свойствацеллюлозы гидролиз, образование сложных 

эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение полисахаридов. Понятие 

о производстве бумаги. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные 

полимеры. Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых 

кислот. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. 

Комплементарность. Генетический код. Исследование состава ДНК человека и его 

практическое значение. 

Аминокислоты. Состав, строение и номенклатура аминокислот.  

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Оптическая изомерия. Физические свойства предельных аминокислот. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства 

аминокислот: кислотные и основные свойства; изоэлектрическая точка; алкилирование и 

ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. Качественные 

реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II).  

Специфические качественные реакции на ароматические и гетероцикличекие аминокислоты с 

концентрированной азотной кислотой, на цистеин с ацетатом свинца (II). Биологическое 

значение α-аминокислот. Области  

применения аминокислот. 

Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез 
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пептидов. Гидролиз пептидов. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура 

белков. Химические методы установления аминокислотного состава и последовательности. 

Ферментативный гидролиз белков.  

Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. Третичная и  

четвертичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты.1. Свойства глюкозы. 2. Определение крахмала в продуктах 

питания. 3. Жиры и их свойства.4. Цветные реакции белков. 

Практическая работа №7 «Гидролиз крахмала» 

Практическая работа №8 «Идентификация органических веществ» 

 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (6ч) 

 

Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и 

структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация 

полимеров: пластмассы (пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты.  

Современные пластмассы (пластики) (полиэтилен, полипропилен, поли-стирол, 

поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Термопластичные и  

термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. 

Перспективы использования композитных материалов.  

Углепластики. Волокна, их классификация. Природные и химические волокна. 

Искусственные и синтетические волокна. Понятие о вискозе и ацетатном волокне. 

Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование 

волокон. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Резина и эбонит. Применение 

полимеров. Синтетические пленки. Мембраны. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей. 

Практическая работа №9 «Распознавание пластмасс» 

Практическая работа №10 «Распознавание волокон. 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 10 класс (ч) 
Повторение и углубление знаний 17 

Основные понятия органической химии 13 

Углеводороды 26 

Кислородсодержащие органические соединения 18 

Азот- и серосодержащие соединения 5 

Биологически активные вещества 16 

Высокомолекулярные соединения 6 

Итого 105 
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Биология 

Базовый уровень. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой 

Предполагаемые результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в полном соответствии 

со стандартом среднего общего образования базового уровня.  

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и её закономерностей; многомерности 

уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области 

знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни 

людей и для сохранения природы. Программа предусматривает отражение современных задач, 

стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической 

культуры молодёжи, формированию компетентностных качеств личности учащихся, развитию 

познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных универсальных действий), 

укреплению и расширению представлений о научной картине мира с учётом биологических, 

этических, гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов.  

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе раскрытия 

свойств живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным уровням 

организации жизни, их экологизация, культурологическая направленности и личностно-

развивающий подход делают учебное содержание новым и более интересным для учащихся.  

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного 

уровня жизни и завершается изучением свойств популяционно-видового уровня. В 11 классе 

изучение свойств живой природы начинается с организменного уровня и завершается изучением 

свойств молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изложения содержания курса 

биологии обеспечивает в 10 классе преемственную связь с курсом биологии 9 класса и 

межпредметную связь с курсом географии 9 и 10 классов. Изучение в 11 классе процессов и 

явлении молекулярного уровня жизни позволяет осуществить межпредметную связь с курсом 

органической химии.  

Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, на реализацию 

культурологической функции в общих компетентностях биологического образования на 

подготовку высокоразвитой личности, способной к активной деятельности; на развитие у 

обучающихся индивидуальных способностей, формирование современного научного 

мировоззрения.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого 

использования иных форм организации учебного процесса (лабораторные работы, семинары) и 
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внедрения современных педагогических технологий. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии 

Личностные   результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных технологий (ИКТ), 

умение работать с разными источниками биологической информации; самостоятельно находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной 

литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей позиции, 

выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной теории Ч. 

Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать 

между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой 

структурные уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней организации 

и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
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• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о происхождении 

жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Личностные: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 

• действие смыслообразования, 

• действие нравственно - этического оценивания  

• знание моральных норм; 

• умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими нормами 

• ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Коммуникативные: 

• 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 разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные:  
• целеполагание  

• планирование  

• прогнозирование    

• контроль  

• коррекция  

• оценка 

• волевая саморегуляция 

Познавательные:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические: 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 
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восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

 

Содержание тем учебного курса: 

Раздел 1.   Введение в курс общей биологии  (5 часов) 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (8ч) 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (6ч) 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (13ч) 

Раздел 5.  Организменный  уровень жизни (16ч) 

Раздел 6.  Клеточный  уровень жизни (9ч) 

Раздел 7.  Молекулярный  уровень жизни (7ч) 

Резервное время (6 часов) 

 

Содержание учебной темы 

Раздел 1 Введение в курс общей биологии (5 ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической 

биологии. Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого.   Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. Общие 

признаки биосистем. уровневая организация живой природы. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование). Взаимосвязь природы и культуры. 

Экскурсия в природу Многообразие видов в родной природе. 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (8 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на 

Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток энергии 

в биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы и её причины. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Среды жизни 

организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и 

сигнальное действия экологических факторов. 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз как 

биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и свойства 

биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе, круговорот 

веществ и превращения энергии — главное условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем). 

Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание 

разнообразияэкосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа № 1 

Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе. 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — форма 

существования вида и особая  генетическая система. Развитие эволюционных идей. Значение 

работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция — основная 
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единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты эволюции. 

Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции — 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. 

Стратегия сохранения природных видов. Значение популяционно-видового уровня жизни в 

биосфере.  

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при  делении видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Экскурсия в природу  Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

Раздел 5 Организменный уровень жизни (16 ч) 

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности opганизмов. Типы питания организмов: гетеротрофы и автрофы. 

Размножение организмов — половое и бесполое. Значение оплодотворения. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 

материальная основа — изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека 

и живую природу. Генетические закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Отклонения от 

законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и 

наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье человека. 

Творчество  как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Способы 

профилактики СПИДа. Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 4 Модификационная изменчивость. 

Раздел 6. Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Цитология — 

наука о клетке. Методы изучения клетки. Возникновение клетки как этап эволюционного развития 

жизни. Клетка — основная структурная, функциональная и генетическая единица одноклеточных 

и многоклеточных организмов. Многообразие клеток и тканей. Клеточная теория. Значение 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Основные части 

клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и включения. Ядро. Постоянные и 

временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о происхождении 

эукариотической клетки. Жизненный цикл клетки. Деление клетки — митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура и функции 

хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин. Компактизация  хромосом. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 

и негомологичные хромосомы. Гармония и целесообразность в живой природе. Клеточный 
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уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 5 Исследование фаз митоза на микропрепарате  клеток кончика корня. 

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни (7 ч) 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и неорганические вещества, 

их роль в клетке. Мономерные и полимерные соединения. Основные биополимерные молекулы 

живой материи. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции ДНК. 

Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило  

комплементарности. Ген. Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой клетки. 

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза н 

природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления веществ в 

клетке. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии 

обеспечения клетки энергией. Регуляторы биомолекулярных процессов. Последствия деятельности 

человека в биосфере. Опасность химического загрязнения окружающей среды. Правила поведения 

в природной среде. Значение экологическом культуры человека и общества. Молекулярный 

уровень жизни, его особенности и роль в природе.  
 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
урока 

Тема урока Дата 

План  факт 

1.  

ВВЕДЕНИЕ В КУРС ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ(5ч.) 

Содержание и структура курса общей биологии 

  

2.  Основные свойства живого   

3. Уровни организации живой материи   

4.  Значение практической биологии   

5.  Методы биологических исследований   

  
БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ (8ч.) 

 

  

6.  Учение о биосфере. Функции живого вещества в биосфере   

7.  Происхождение живого вещества   

8.  Биологическая эволюция развития биосферы   

9.  Условия жизни на Земле   

10. Биосфера как глобальная экосистема   

11. Круговорот веществ в природе   

12. 
 

Особенности биосферного уровня организации живой 
материи 

  

13. Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

биосферы 

  

  
БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ(6ч.) 

  

14.  Биогеоценоз как особыйуровень организации жизни   

15. Учение о биогеоценозе и экосистеме   

16. Строение и свойства биогеоценоза   

17. Совместная жизнь видов в биогеоценозе   

18. Причины устойчивости в биогеоценозах   

19. Зарождение и смена биогеоценоза   

 ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ  УРОВЕНЬ ЖИЗНИ(13ч.)   

20. Вид, его критерии и структура   

21. Популяция как форма существования вида   

22. Популяция как единица эволюции   
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23. Видообразование – процесс возникновения новых видов на 
Земле 

  

24. Система живых организмов на Земле   

25. Этапы антропогенеза   

26. Человек как уникальный вид живой природы   

27. История развития эволюционных идей   

28. Естественный отбор и его формы   

29. Современное учение об эволюции   

30. Основные направления эволюции   

31. Особенности популяционно-видового уровня   

32. Всемирная стратегия охраны природных видов   

 

 

 
Биология 

(углубленный уровень) 

 Предметная линия учебников под редакцией В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. 10-11 классы: 

чебное пособие для общеобразовательных организаций: углуб. Уровень/ Дымшиц Г.М., О.В. 

Саблина.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2019.-44с. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов:  

 1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

 2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

 3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей 

 профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

 Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются:  

 1) овладение составляющими исследовательской и проектной  деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 2) умения работать с разными источниками биологической  информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих  действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

 4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и  аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

 Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются:  

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  



238  

 • характеристика содержания биологических теорий (клеточная,  эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада  выдающихся учёных в развитие биологической науки;   

 • выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

 • объяснение  роли биологии в формировании научного  мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем;   

 • приведение доказательств (аргументация) единства живой и  неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

 • умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

 • решение элементарных биологических задач; составление  элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 • описание особей видов по морфологическому критерию;   

 • выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде  обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

 • сравнение биологических объектов (химический состав тел живой  и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и 

бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.   

 2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 • анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

 • оценка этических аспектов некоторых исследований в области  биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

 3. В сфере трудовой деятельности:  

 • овладение умениями и навыками постановки биологических  экспериментов и 

объяснения их результатов.  

 4. В сфере физической деятельности:  

 • обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных  заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей 

среде.   

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

10 класс (105ч) 

Введение. Живое и жизнь (2ч) 

    Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

Биологические системы: клетка, организм (56 ч) 
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Молекулы и клетки (14ч) 

   Цитология – наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 

система. Методы изучения клетки. 

   Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Ионы в клетке и организм. Роль 

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

   Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.  

   Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

   Углеводы. Моносахариды – рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды – сахароза, 

лактоза. Полисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

   Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 

Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

   Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Типы 

нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

   АТФ, макроэргические связи. 

Клеточные структуры и их функции (6 + 4 ч резерва) 

   Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.  

   Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиты. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обеспечение клеток энергией (6ч) 

   Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

   Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

   Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы – аккумуляторы энергии. 

Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

   Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ. 

   Анаэробное расщепление глюкозы. 

   Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (14ч) 

   Белки – основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Понятие 

матричного синтеза. Транскрипция. 

   Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

   Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

   Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геномы митохондоий. 

Строение хромосом. 

   Генная инженерия. 

   Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (16ч) 

   Деление клеток про-   и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

   Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

   Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм 

как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 

Контроль целостности организма. Иммунитет. 

   Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и 

половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий (жизненный цикл). Партеногенез. 

   Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 
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Основные закономерности наследственности и изменчивости (34ч) 

Основные закономерности явлений наследственности (14+2ч резерв) 

   Наследственность – свойство живых организмов. Генетика. Работы Г.Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

   Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

   Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

   Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

   Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

   Наследование,  сцепленное с полом. Инактивация  Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Основные  закономерности явлений изменчивости (8+ 4ч резерв) 

   Изменчивость – свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.  Комбинативная изменчивость. 

   Мутационная изменчивость. Генные, хромосомные, геномные мутации. Генеративные и 

соматические мутации. Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова.  

   Цитоплазматическая  наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены.  

   Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

   Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Нормы 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (6ч) 

   Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройка генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы. 

   Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. Множественное 

действие генов. Летальные мутации. 

   Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

   Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека (6ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и «хромосомные» 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ 

(на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение  клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 
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11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение  вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

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

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

-  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

-   устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

-    обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические   теории, учения, законы , закономерности, понимать границы их применимости; 

-    проводить научно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

-   решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

-   делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

-   сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 
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генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

-   выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

-   определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

-    сравнивать разные способы размножения организмов; 

-    характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

-   решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 

-  обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

-  характеризовать факторы (движущее силы) эволюции; 

-  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

-  составлять схемы переноса веществ  и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

-   аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

-  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

-   оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии, обосновывать собственную оценку; 

-    выявлять в тексте биологического содержания  проблему и аргументировано ее 

объяснять; 

-   представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

Преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

   Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): двигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

-  прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

-  выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социо-гуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

-  моделировать изменение экосистем под влиянием  различных групп факторов 

окружающей среды; 

-  выявлять в процесс исследовательской деятельности последствия антропогенного 
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воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

-  использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Учебно-тематический план 10 класс. Профильный уровень. 
 (105 в 10 классе) 

 

№  

Название 

раздела 

К-во час Лабораторные 

работы 

Практически

е работы 

Контро

льные 
тесты 

 ВВЕДЕНИЕ.  

 

2    

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ. 
 

 

1
0
 к

л
а
сс

 

Глава 1. 

Молекулы и 

клетки  

14 Лабораторная работа№1 

«Обнаружение белков» 

Лабораторная работа№2. 
«Изучение каталитической 

активности ферментов (на 

примере амилазы или 
каталазы).» 

Лабораторная работа№3 

«Обнаружение углеводов» 

Лабораторная работа№4 
«Обнаружение липидов» 

 

  

Глава 2. 
Клеточные 

структуры и 

функции 

6+4Р 
10 

 Лабораторная работа № 5 
«Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука»  

Лабораторная работа № 6 

«Изучение клеток растений и 
животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание.» 

Лабораторная работа № 7 

Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий.       

 

  

Глава 3. 

Обеспечение 
клеток энергией 

6    

Глава 4. 

Наследственная 

информация и 
реализация её в 

клетке 

14  Практическая 

работа № 1 

«Решение задач 
по 

молекулярной 

биологии» 
Решение задач 

по 

генетическому 

коду 

 

Практическа
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я работа № 2 
«Решение 

задач по 

молекулярной 
биологии» 

Решение задач 

по 

транскрипции 

 

Практическа

я работа №3 
«Решение 

задач по 

молекулярной 
биологии» из 

«Практикума 

по общей 

биологии для 
10—11 

классов 

профильного 
уровня» (авт. 

Г. М. 

Дымшиц, О. 

В. Саблина, Л. 
В. Высоцкая, 

П. М. 

Бородин; М. : 
Просвещение, 

2014) 

 

Глава 5. 
Индивидуальное 

развитие и 

размножение 
организмов 

16 Лабораторная работа №8 
«Особенности строения клеток 

прокариот и эукариот» 

Лабораторная работа№9 
«Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука»  

Лабораторная работа № 10 
«Начальные стадии дробления 

яйцеклетки» 

Лабораторная работа №11 
«Изучение мейоза в пыльниках 
цветковых растений» 

Лабораторная работа№ 12 
«Мейоз и развитие мужских 
половых клеток» 

Лабораторная работа № 13 

Изучение строения половых 
клеток на готовых 

микропрепаратах.  

Лабораторная работа№ 14 

«Сперматогенез и овогенез» 
 

  

Раздел II. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

 

 Глава 6. 14+2Р  Практическа  
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Основные 
закономерност

и явлений 

наследственно
сти 

16 я работа № 4 
«Составление 

схем 

скрещивания. 
Решение 

генетических 

задач» 

Практическа

я работа № 5 

«Решение 

генетических 
задач на 

дигибридное и 

полигибридно
е 

скрещивание» 

Практическа

я работа № 6 
«Решение 

генетических 

задач на 
неполное 

доминировани

е, 

анализирующе
е 

скрещивание» 

Практическа

я работа № 7 

«Решение 

генетических 
задач на 

взаимодейств

ие генов» 

Практическа

я работа № 8 

«Решение 

генетических 
задач на 

сцепленное 

наследование» 

Практическа

я работа № 9 

«Решение 

генетических 
задач на 

сцепленное с 

полом 
наследование» 

Практическа

я работа № 10 

«Решение 
генетических 

задач части 2 

ЕГЭ» 

Глава 7. 

Основные 

8+4Р 

12 
Лабораторная работа№ 15 

«Геномные и хромосомные 
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закономерности 
явлений 

изменчивости. 

мутации» из «Практикума по 
общей биологии для 10—11 

классов профильного уровня» 

(авт. Г. М. Дымшиц,   О. В. 
Саблина, Л. В. Высоцкая, П. М. 

Бородин; М. :  Просвещение, 

2014)  

Лабораторная работа№ 16 
«Изменчивость. Построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой»  

Глава 8. 

Генетические 

основы 

индивидуального 
развития 

6  Практическа

я работа № 11 

Решение 

задач на 

пенетрантнос

ть 

 

 Глава 9. 
Генетика 

человека. 

6 Лабораторная работа №17 
«Кариотип человека. 

Хромосомные болезни 

человека» 

 

Практическа

я работа № 12 

Составление 

и анализ 

родословных 

человека. 

 

 ИТОГО в 10 кл 

 

102 17 12  

 

 

 

Астрономия 

(предметная линия учебников автора 

В.М.Чаругина) 10 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
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затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

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 движения небесных тел (5 ч) 

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 (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 
— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 
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астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно- 

земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час

ов 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2ч 

1(1) Что изучает астрономия 1 

2(2) Наблюдения — основа астрономии 1 

Практические основы астрономии 5ч 

3(1) Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4(2) Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5(3) Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6(4) Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7(5) Время и календарь 1 

Строение Солнечной системы 7ч 

8(1) Развитие представлений о строении мира 1 

9(2) Конфигурации планет. Синодический период 1 

10(3) Законы движения планет Солнечной системы 1 

11(4) Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

12(5) Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13(6) Открытие и применение закона всемирного тяготения 1 

14(7) Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

1 

Природа тел Солнечной системы 8ч 

15(1) Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16(2) Земля и Луна — двойная планета 1 

17(3) Две группы планет 1 

18(4) Природа планет земной группы 1 

19(5) Урок-дискуссия «Парниковый эффект — польза или вред?» 1 

20(6) Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21(7) Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 

1 

22(8) Метеоры, болиды, метеориты 1 

Солнце и звезды 6ч 

23(1) Солнце, состав и внутреннее строение 1 

24(2) Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

25(3) Физическая природа звезд 1 

26(4) Переменные и нестационарные звезды 1 

27(5) Эволюция звезд 1 

28(6) Проверочная работа по темам: «Строение Солнечной системы», 

«Природа тел Солнечной системы», «Солнце и звезды» 

1 

Строение и эволюция Вселенной 5ч 

29(1) Наша Галактика 1 

30(2) Наша Галактика 1 

31(3) Другие звездные системы — галактики 1 

32(4) Космология начала XX в 1 

33(5) Основы современной космологии 1 

 Жизнь и разум во Вселенной 2ч  

34(1) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

35(2) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 
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ОБЖ 

 

(предметная линия учебников под ред. С.В. Ким 10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; уважение 

к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 Осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально- 

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта 

бережного и ответственного отношения к природе; 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 

неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение 

членам своей семьи; 

 Сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать 

их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 

правильное решение в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

состоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, достаточная компетентность в области использования информационно- 

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 Умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

 Владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 Сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние 

человеческого фактора; 

 Знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 Сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 

 Сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 Знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 Знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

 Знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам и используя различные информационные источники; 

 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

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

тактическая подготовка; 

 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
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поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Содержание 

10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия 

потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Основные 

причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей 

в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее 

оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места аварии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и 

действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные 

способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, 

звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. 

Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор 

укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей 

местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении 

костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. 

Основные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного 

автономного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры 

предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, 

фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, 

ее юридическое обоснование. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 

и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат 

уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Преступления, 

связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, коммуникациям, и 

назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания. Уголовная 

ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении 

общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого 

хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность за хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по 

предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, 

сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с 

надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответственность за их 

совершение. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
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Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении 

в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Федеральный закон «О 

безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей 

и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан 

России в области пожарной безопасности. Основные положения Федерального закона «О 

гражданской обороне». Основное содержание Федеральных законов «О противодействии 

терроризму», «О  радиационной  безопасности  населения»,  «О предупреждении 

распространения в  Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. Основное содержание Федеральных законов «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Основные подзаконные акты в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области 

гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. 

Структура органов управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России 

в области гражданской обороны. Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской 

Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное 

содержание. Основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. Химическое оружие. 

Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического оружия. Понятие о 

боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в организм 
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человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и характеристика БТХВ 

нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, психохимического 

действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: смертельные, временно 

выводящие из строя, раздражающие. Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о 

бактериологическом оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, 

риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. 

Способы применения бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, 

диверсионный. Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического 

оружия. Комплекс мер по защите населения. Современные обычные средства поражения. 

Понятие об обычном оружии. Виды обычных средств поражения. Характеристика огневых и 

ударных средств (боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, 

зажигательных, объемного взрыва. Воздействие зажигательного оружия на людей и меры 

защиты от него. Характеристика высокоточного оружия — разведывательно-ударных 

комплексов и управляемых авиационных бомб. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения 

населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные 

средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение 

населения в местах массового пребывания людей. Организация инженерной защиты 

населения   от   поражающих   факторов   чрезвычайных   ситуаций.   Понятие   о средствах 

коллективной защиты. Классификация средств коллективной защиты. Понятие об убежище. 

Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном 

укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. 

Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище 

и правила поведения в нем. Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты 

органов дыхания (противогазы). Применение противогазов. Классификация противогазов по 

принципу защитного действия (фильтрующие и  изолирующие).  Принцип  действия 

фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации с 

использованием противодымного  фильтра.  Устройство противогаза. Характеристика 

гражданских противогазов ГП-7,  ГП-7В, ГП-7ВМ,  принцип  их действия.  Средства 

индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной защиты 

кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. 

Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи 

общевойскового защитного  комплекта, легкого  защитного костюма Л-1, защитной 

фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. 

Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. Медицинские средства защиты. 

Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее 

медицинских препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных 

противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение 

санитарной обработки при помощи подручных средств. Организация и ведение аварийно- 

спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно- 

спасательных работах. Характеристика основных видов обеспечения аварийно-спасательных 

работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного, метеорологического, технического, 

материального, медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о санитарной 

обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. Проведение 

полной санитарной обработки при различных заражениях. Жизнеобеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ по морально-психологической 

поддержке населения. 
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Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 
Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. Классификация 

микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их 

влиянию на организм человека. Классификация инфекционных заболеваний, краткая 

характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. Возникновение 

и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. Пути 

передачи инфекции и их характеристика. Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, 

антителах, иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности 

иммунитета, их формирование. Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика 

элементов общей эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения 

инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. Внешние признаки инфекционного 

заболевания. Основные проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном 

периоде инфекционного заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, 

основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика 

следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, 

пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического 

паротита). 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 

выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе 

и выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса 

собственного тела—эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных 

качествах и гибкости, упражнения для их развития. 

Основы военной службы 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания 

современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во 

времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные 

реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. Организационная структура 

Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. 

Характеристика  современных Сухопутных  войск.  Краткая характеристика состава 

Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск 

противовоздушной обороны, специальных войск. Воздушно – космические силы. История 

создания и развития авиации, ее применение в военном деле. Общая характеристика 

Воздушно-космических сил. Состав и вооружение родов войск Воздушно-космических сил. 

Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. Общая 

характеристика и состав Военно-морского флота. Ракетные  войска стратегического 

назначения. История применения ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск 

стратегического назначения и их вооружение. Воздушно-десантные войска. Характеристика 

Воздушно-десантных войск, их вооружение и боевые свойства. 

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к 
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современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, 

используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика 

инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской 

Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об 

обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о 

безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, 

обеспечивающих безопасность государства. Другие войска, воинские формирования и органы, 

их состав и предназначение. Перечень других войск, воинских формирований и органов, в 

которых осуществляется исполнение военной службы. Комплектование других войск, 

воинских формирований и органов, их задачи и функции. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и 

содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной 

службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной 

деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке 

(по контракту). Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском 

учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности 

комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной подготовки к 

военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие 

решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду 

войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. 

Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, 

культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной 

службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с 

дополнительными образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, 

подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих 

учету. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории 

годности гражданина к военной службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 

11 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУ 

Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. Общие сведения об экстремизме, 

терроризме и наркотизме как чрезвычайно опасных социальных явлениях. Новая форма 

преступности— наркотерроризм. Организационные и правовые основы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. Меры по выявлению и блокированию финансовых 

потоков, обеспечивающих экстремистов, террористов и наркодельцов. Деятельность служб и 
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правоохранительных органов. Законодательство Российской Федерации в области про- 

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Роль средств массовой информации в 

противодействии экстремистской и террористической деятельности, формировании 

антинаркотической позиции. 

Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, распространение и 

употребление наркотиков. Этапы вовлечения молодежи в преступную деятельность. Главные 

нравственные качества и убеждения для противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. Уровни террористической опасности. Международный терроризм как глобальная 

проблема человечества. Классификация уровней террористической опасности. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Места нанесения и 

предназначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Основные 

сигнальные цвета. Основные группы знаков безопасности, их виды и сочетания. Особенности 

применения и нанесения сигнальной разметки. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

Средства организации дорожного движения, их предназначение. Группы дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение и виды дорожной разметки. Правила безопасности для 

водителей транспортных средств. Определение понятия «транспортное средство». Водитель 

как один из самых важных участников дорожного движения. Внешние факторы, 

воздействующие на водителя автомобиля во время движения. Особенности движения в темное 

время суток, при недостаточной видимости и во время обгона. Изучение правил дорожного 

движения Российской Федерации. Опасность экстремальных молодежных увлечений. Виды 

экстремальных увлечений, представляющих наибольшую опасность для жизни и здоровья. 

Зависимость от экстрима. Экстремальные виды спорта в программе Олимпийских игр. 

Зацепинг как экстремальный проезд на транспорте. Селфи. Опасности таких увлечений, как 

лонгбординг и стритлагинг. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. Уход за зубами. 

Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания (кариес, 

стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой и лечением. 

Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания 

кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике себореи. 

Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие 

сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные 

проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних 

браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на 

психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, 

обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению 

взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. Основные положения законодательства о семье, действующего в 

России. Необходимые условия для вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие 

заключить брак. Основания для признания брака недействительным. Основания для 

расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Основания 
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для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. Заболевания, 

передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опасность для жизни и 

здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания и проверки успешности лечения. 

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. 

Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведения 

об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия 

заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпесигенитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных 

заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие 

сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие сведения о 

заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация форм проявления 

ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временны ́ е периоды развития ВИЧ-инфекции. 

Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. Важность своевременного обращения к 

врачу при первых признаках заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний. 
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении 

венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие прямого или 

косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 

венерической болезнью. Ответственность за заражение ВИЧ - инфекцией. Понятие о 

преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного 

преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Кровотечения. Понятие о кровотечении, 

причины, вызывающие кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. Признаки 

наружных артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки 

кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановки артериальных 

кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. 

Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. 

Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и капиллярного 

кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи 

при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и 

принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. Первая 

помощь при открытых и закрытых переломах. Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды 

переломов. Порядок оказания первой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные 

принципы иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. Способы 

иммобилизации верхних и нижних конечностей. Первая помощь при черепно-мозговой травме 

и повреждении позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций 

нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой 

помощи при травмах головы или позвоночника. Сотрясение головного мозга. Причины, 

признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой помощи при 

сотрясении головного мозга. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 

Причины и возможные последствия травм грудной клетки. Переломы ребер и перелом 

грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок оказания первой 

помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, 
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открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи при них. Ушиб 

брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. 

Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. Закрытые повреждения живота, 

сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа. Признаки закрытого 

повреждения живота. Порядок оказания первой помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при 

ранении живота. Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования 

тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при 

переломах костей таза. Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом 

шоке. Причины травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. 

Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при 

травматическом шоке. Первая помощь при попадании инородных тел в полость 

носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути. Признаки попадания инородных тел в 

полость носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку 

и пищевод, правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел 

различной формы в верхние дыхательные пути. Первая помощь при остановке сердца. 

Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, определение пульса 

на сонной артерии. Первая помощь приостановке сердца. Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной недостаточности. 

Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Основы военной службы 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Понятие 

о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о героизме, 

мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. 

Понятие о воинском товариществе. 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая история 

знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской части, 

хранение, охрана и защита Боевого знамени. Ордена — почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о 

медалях и званиях. Наградная система Российской Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие о 

Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. Проведение 

ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны 

страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил 

и их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности 

и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и 

содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, 

предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 

История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 
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Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине - России. История ритуала принятия 

Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально- 

нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые 

этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских 

званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих 

право заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и 

последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной 

службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права 

военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит 

увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера 

и проходящие военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие 

о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. 

Категории граждан, освобождаемых от военных сборов. 

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, 

установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение 

персональных воинских званий, процедура их присвоения. Виды установленной для 

военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной 

формы одежды при призыве на военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализация 

общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые права 

военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок 

применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. Виды и 

порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. 

Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде 

денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. 

Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 

ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. 

Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования 

воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важности в 
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условиях ведения боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. 

Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских 

уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской 

деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому 

военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. 

Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов 

Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие 

о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисциплинированности в 

боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности 

воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система 

военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные 

учреждения профессионального образования: необходимые документы и требования к 

кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне 

конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в 

военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из 

военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной службы по 

призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение 

офицерского звания. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на 

основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих точках». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном 

праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы 

международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при 

ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении 

методов и средств ведения боевых действий. Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта. Назначение международных отличительных 

знаков и история их использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие 

право на использование отличительных знаков. Последствия недобросовестного 

использования отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее задачи и 

используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. Общая и особая защита 

культурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные знаки. 

Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. 

Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 
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Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из 

нее. Признаки стрессового состояния. Личность и социальная роль военного человека. 

Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной роли 

военного человека. Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 

психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. 

Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного 

мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных 

слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерности 

распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее 

основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита 

Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о 

чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются 

призывники и новобранцы. Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к 

развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних 

препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулировании. 

Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы психического 

саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые приемы. 

Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе 

самоанализа. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 
21 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

3 Основы военной службы. 10 

 ИТОГО 35 

11 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1. 
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях (5ч) 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

3. Основы военной службы (18 ч) 

 Итого 35 

 

Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по 

завершении основного среднего образования. 

Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

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

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого- 

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и.спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 

педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 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 приемами 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 
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деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец 

одно из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физически- 
ми упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 
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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 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз- 

вития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи- 

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; под- 

держание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней. 

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
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Волейбол (10-11 класс) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 

Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические 

действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; 

упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115- 

120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка 

на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину 

с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног 

и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 

бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 

м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 

4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся 

цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный 
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бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 

различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. 

Правила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в 

оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел программы кол-во часов 

1 Знание о физической культуре 4 

2 Способы самостоятельной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование: 88 

 ИТОГО: 102 

11 класс 

№ Раздел программы кол-во часов 

1 Знание о физической культуре 4 

2 Способы самостоятельной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование: 88 

 ИТОГО: 102 

 

Рабочие программы учебных курсов 

 

Учебный курс «Индивидуальный проект» 

10-11 классы 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 
- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно – политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- 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; 
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- 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; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- 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. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- О философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- О том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- Об истории науки; 

- О новейших разработках в области науки и технологий; 

- О правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

- О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

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

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

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

для достижения поставленной цели; 

- Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- Самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- Адекватно оценивать 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 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Содержание 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект и 

учебное исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном проекте и в 

учебном исследовании. Какие финансовые проблемы относятся к жизненно важным. 

Актуализация (осознание) личных возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в 
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проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). 

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; навыков критического мышления; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему. 
Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам / 

учебным исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного исследования 

и учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме. 

Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). 

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему 

и определить вид индивидуального проекта в виде учебного исследования или учебного 

проекта. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и 

формулировать проблему. Определять вид учебного проекта / учебного исследования. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать выбор 

формата индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект). 

Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ 

направленности. 

Цели обучения 
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– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ направленности. 
Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать техническую сферу. 
Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать  собственно  темы  технической и ИКТ направленности индивидуальных 

проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. Презентация темы 

индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 
Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и финансовые 

составляющие индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере. 
Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать социальную сферу. 
Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 
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стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Характеристика и отличительные черты творческих проектов 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Творческие проекты 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать творческую сферу. 
Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов. 

Цели обучения 

– способствовать развитию умений планирования собственной деятельности; 
– раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или 

могут оказать помощь в выполнении индивидуального проекта; 

– создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / учебным 

исследованием; 

– способствовать развитию умений выявления критериев эффективности деятельности 

на примере деятельности по выполнению индивидуального проекта; 

– содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, навыков 

критического мышления; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы планирования. 

Электронные средства поддержки планирования. Требования к составлению плана 

выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). 

Особенности реализации индивидуального и группового проектов. Зачем нужны 

консультации при работе над индивидуальным проектом. Кто такие тьюторы и эксперты. 

Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения проекта. Критерии 

успешности продвижения проекта. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения 

проекта и при оценке результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при 

работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным проектом 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта. 
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Характеризовать разные способы планирования. 

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта 

(учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или 

учебного проекта). 

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации индивидуального 

проекта. 

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения 

индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на основе 

разработанного плана. 

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной деятельности, 

которые могут участвовать или могут оказывать помощь в выполнении индивидуального 

проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по выполнению 

индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии 

эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с позиции 

самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки 

индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка планирования; 
– развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального 

проекта; 

– способствовать формированию ответственности за принимаемые финансовые 

решения. 

Содержание 

Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. Бюджет. Статьи 

бюджета. Расчет бюджета. 

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ. 

Условия успеха в реализации проекта и возможные риски. 

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки рисков; 
– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

– содействовать осознанию последствий рискованного поведения. 

Содержание 

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального 

проекта. Предупреждение рисков. 

Виды деятельности 

Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации 
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индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы снижения рисков. 

Описывать последствия рисков. 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки продуктов; 
– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

Содержание 

Что такое продукт индивидуального проекта. Чем и кому может быть полезен продукт 

индивидуального проекта. 

Виды деятельности 

Характеризовать продукты и приводить примеры продуктов на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы создания продуктов. 

Описывать продукты. 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта 

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) к защите и презентовать его. 

Цели обучения 

– способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей; 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Формы презентации индивидуального проекта. Организация 

подготовительной работы к презентации результатов проектной деятельности. Типичные 

ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной 

деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

– способствовать развитию коммуникативных навыков. 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

– способствовать формированию интереса к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный проект: 

от замысла до результата. Оценка и самооценка результатов выполнения: индивидуальный 
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проект и личностные приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате. Принимать 

участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта: 

анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта ошибки и недочеты; 

выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным проектом. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название раздела / темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

1 Что такое индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) 
4 

2 Как определить тему индивидуального проекта 4 

3 Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования) 

4 

4 Характеристика и отличительные черты проектов технической и 

ИКТ направленности 

2 

5 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 2 

6 Характеристика   и   отличительные   черты проектов в сфере 

финансовой грамотности. Финансовые составляющие 

индивидуальных проектов. 

2 

7 Экскурсия «Как определить подлинность денежных единиц. 

Оборудование предназначенное для проверки подлинности 

денег». 

1 

8 Характеристика и отличительные черты проектов в социальной 

сфере 

2 

9 Экскурсия в пенсионный фонд. 1 

10 Характеристика и отличительные черты творческих проектов 1 

11 Экскурсия в музей «Творчество без границ» и АРТ- галереи 

города. 

1 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов 

12 Каким требованиям должен соответствовать индивидуальный 

проект (учебный проект / учебное исследование) 

4 

13 Структура проекта 2 

14 Проектный замысел 2 

15 Как составить план работы над индивидуальным проектом 

(учебным проектом / учебным исследованием). 

3 

16 Критерии оценки продуктов проекта 2 
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17 Презентация и защита замыслов проектов 2 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

18 Бюджет проекта: что это такое и как его составить 2 

19 Условия успеха в реализации индивидуального проекта и 

возможные риски 

2 

Раздел 4. Разработка проектного продукта 

20 Определение проекного выхода 3 

21 Подготовка продукта проекта 4 

Раздел 5. Защита индивидуального проекта 

22 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) к защите и презентовать его 

10 

23 Защита индивидуальных проектов 4 

Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

24 Рефлексия проектной деятельности 3 

25 Обобщение знаний по курсу «Индивидуальный проект» 1 

Итого  68 часов 
 

Элективный курс «История: теория и практика» 

 10 (11) класс 

Планируемые результаты 

 

В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ: 

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины, понятия, исторические личности. 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины создания 

источника, позицию автора; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и исключать 

лишнее; 



249 
 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений 

и историческими терминами, понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, 

и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

1. учащиеся систематизируют и обобщат знания курса истории России; 

2. научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

3. успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ. 

Курс рассчитан для учащихся 10 - 11 классов в количестве 68 часов. В 10 классе – 34 часа, в 11 

классе – 34 часа. Учебно-тематическое планирование разработано в соответствии с содержанием 

программы. ( Приложение 1)  

Содержание курса 

10 класс – 34 часа. 

Введение. Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ. 

Тема: «История России с древности до конца XIII в.» 12 часов 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. Восточнославянские племена 

и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, южные. Взаимоотношения славян с 

фино-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных славян: 

пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, рыболовство, охота, 

бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в 

греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия 

о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. 

Княгиня Ольга :налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие 

христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение Ярослава Мудрого, 

«Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», 

«Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный храм). Живопись: 

иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское 

княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход 

Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с 

Запада. 

Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: 
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Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на 

Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о погибели 

Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Контрольная работа по теме «История России с древности до конца XIII в». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 11 часов 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. Причины 

возвышения Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, особенности внутренней и 

внешней политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 – 1452 гг. 

Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 

1497». Василий III. 

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. 

Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов власти. Судебник. 

«Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение Казанского 

княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. 

Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под предводительством 

Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». «Семибоярщина». Первое народное 

ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 

г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания в 

России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор 

Василия Блаженного. Федор Конь. 

Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до конца XVIвв». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «История России XVII-XVIII вв» 10 часов 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя 

политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное уложение. 

Федор Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. Церковные 

реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. Литература. 

Театр. Архитектура. Живопись. 
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Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский 

мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном деле, социальной 

сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых 

группировок за власть. Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, 

кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие 

войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. Суворов. 

Разделы Польши. 

Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. 

Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Контрольная работа по теме «История России XVII-XVIIIвв». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С  

11 класс – 34 часа. 

Тема «Россия в XIX веке» 11 часов 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. 

Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная 

война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз 

спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». 

Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над 

декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. 

Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская 

война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной 

народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: университеты, 

институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство 

(живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская реформа. 

Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. Реформа печати. 

Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория «крестьянского 

социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: бунтарское, 

заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный 

передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». 

В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-
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турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система образования. 

Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Печать и книгоиздательское дело. 

Контрольная работа по теме «Россия в XIX в». Проверка уровня знаний и умений по 

пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-

японская война. Особенности экономического развития России в начале XX в. Социальный состав 

населения. Политическое развитие. Николай II – последний российский император. Необходимость 

модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. Портмутский мирный договор. 

Образование первых в России политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события революции. 

Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования и науки. 

Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. Позиция 

большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок». Влияние войны 

на ситуацию в стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, участники. От 

Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. Провозглашение и утверждение 

советской власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. Гражданская 

война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 

Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины, участники, основные события. 

Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике. Суть 

НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. Культ 

личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: индустриализация, 

коллективизация. Культурная революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы и 

сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей во время 

войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной войны. 

Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 10 часов 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление народного 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. 

«О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь страны. Реформы в 

социально-экономической сфере. Внешняя политика. 
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СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Экономическая 

реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция «Развитого социализма». 

Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад СССР. М. С. 

Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: «новое политическое 

мышление». События 1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. События 1993 г. 

Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, экономическое, 

национальное, культурное развитие современной России.Россия в системе современных 

международных отношений. 

Контрольная работа по теме «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Пробный ЕГЭ 3 часа Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий 

части А, В, С  

1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем курса Кол-во 

часов 

Форма занятия 

 

10 класс – 34 часа 

 

1 Введение 1 Вводная лекция 

Тема: «История России с древности до конца  XIII в.» 12 часов 

2 Восточные славяне  во второй 

половине первого тысячелетия. 

1 Лекция с элементами беседы 

3 Занятие, общественный строй, 
верования восточных славян 

1 Лекция с элементами беседы 

4 Возникновение государственности 

у восточных славян.  

1 Лекция с элементами беседы 

5-6 Русь при первых князьях 2 Лекция с элементами беседы 

7 Культура древней Руси.  1 Лекция с элементами беседы 

8 Феодальная раздробленность: 

причины, особенность 

1 Лекция с элементами беседы 

9 Русские земли и княжества в 
период феодальной 

раздробленности. 

1 Лекция с элементами беседы 

10 Борьба Руси с иноземными 

захватчиками. 

1 Лекция с элементами беседы 

11 Культура XII-XIII вв  1 Лекция с элементами беседы 

12-

13 

Контрольная работа по теме 

«История России с древности до 

конца XIII в» 

2 Практическая контрольная работа 

Тема «История России с начала  XIV до конца XVI вв.» 11 часов 

14 Начало образования Российского 

централизованного государства. 

Москва как центр объединения 
русских земель. 

1 Лекция с элементами беседы 

 

15 Политика московских князей в 

первой половине XV в. 

1 Лекция с элементами беседы 

 

16 Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

1 Лекция с элементами беседы 
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государства 

17-

18 

Россия при Иване IV  2 Лекция с элементами беседы 

19 Расширение территории России в 

XVI в. Ливонская война. 

1 Лекция с элементами беседы 

20-

21 

 Смута 2 Лекция с элементами беседы 

22 Культура России в XIV-XVI вв. 1 Лекция с элементами беседы 

23-
24 

Контрольная работа по теме 
«История России  с начала XIV до 

конца XVIвв» 

2 Контрольная работа 

Тема «История России XVII-XVIII вв» 10 часов 

25 Первые Романовы 1 Лекция с элементами беседы 

26 Церковный раскол. Социальные 

движения в XVII веке 

1 Лекция с элементами беседы 

27 Внешняя политика России в XVII 

веке 

1 Лекция с элементами беседы 

28 Культура России в XVII веке. 1 Лекция с элементами беседы 

29 Россия при Петре I 1 Лекция с элементами беседы 

30 Период дворцовых переворотов 1 Лекция с элементами беседы 

31 Внутренняя политика Екатерины II 1 Лекция с элементами беседы 

32 Россия в войнах второй половины 
XVIII века 

1 Лекция с элементами беседы 

33 Культура России в XVIII веке. 1 Лекция с элементами беседы 

34 Контрольная работа по теме 

«История России  XVII-XVIIIвв» 

1 Контрольная работа 

 

 11 класс – 34 часа 

 

Тема «Россия в XIX веке» 11 часов 

35 Внутренняя и внешняя политика 

Александра I. 

1 Лекция с элементами беседы 

36 Восстание декабристов 1 Лекция с элементами беседы 

37 Россия при Николае I: внутренняя и 
внешняя политика 

1 Лекция с элементами беседы 

38 Общественная мысль в 1830-1850 

гг. 

1 Лекция с элементами беседы 

39 Русская культура в первой 
половине XIX века. 

1 Лекция с элементами беседы 

40-

41 

Александр II. Реформы 1860-1870-х 

гг. 

2 Лекция с элементами беседы 

42 Общественное движение второй 
половины XIX вв. 

1 Лекция с элементами беседы 

43 Внутренняя и внешняя политика 

Александра III 

1 Лекция с элементами беседы 

44 Культура второй половины XIX в. 1 Лекция с элементами беседы 

45 Контрольная работа по теме 

«Россия в XIX в» 

1 Контрольная работа 

Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов 

46 Социально-экономическое и 
политическое развитие страны в 

начале XX в. Русско-японская 

война. 

1 Лекция с элементами беседы 

47 Революция 1905-1907 гг. Столыпин 
П. А. 

1 Лекция с элементами беседы 

48 Культура в начале XX века 1 Лекция с элементами беседы 
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49 Россия в Первой мировой войне. 1 Лекция с элементами беседы 

50 Великая российская революция.  1 Лекция с элементами беседы 

51-

52 

Внутренняя и внешняя политика 

советского правительства в 1917-

1920 гг. Гражданская война. 

2 Лекция с элементами беседы 

53 Советская Россия, СССР в 1920-

1930-е гг. 

1 Лекция с элементами беседы 

54-

55 

Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. 

2 Лекция с элементами беседы 

56 Контрольная работа по теме 

«Россия в первой половине XX вв.» 

1 Контрольная работа 

Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 10 часов 

57 СССР в первое послевоенное 

десятилетие. «Холодная война» 

1 Лекция с элементами беседы 

58 СССР в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

1 Лекция с элементами беседы 

59-

60 

СССР в середине 1960-х – середине 

1980-х гг. 

2 Лекция с элементами беседы 

61-

62 

СССР во второй половине 1980-х 

гг.: внутренняя и внешняя 

политика. Распад СССР. 

2 Лекция с элементами беседы 

63 Развитие науки и культуры в 1950 – 
1980-х гг. 

1 Лекция с элементами беседы 

63-

64 

Россия в 1992 – 2008 гг. 2 Лекция с элементами беседы 

65 Контрольная работа по теме 
«Россия во второй половине XX в – 

начале XXIвв.» 

1 Контрольная работа 

Итоговый контроль – 3 часа  

66-

68 

Пробный ЕГЭ 3  

 

 

 

Элективный курс 

«Обществознание: теория и практика» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы по предмету 

«Обществознание» являются: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

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

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

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, 
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творческой и ответственной деятельности; 

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

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

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

жизни. 

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, 

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 

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. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
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закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

5) 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; 

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

7) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

8) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

9) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

10) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

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

12) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

13) 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. 

14) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

15) 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; 

16) 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; 

17) 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; 

18) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

19) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений; 

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

текущих экономических событиях в России и в мире. 

21) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

22) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

23) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

24) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

25) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

26) сформированность основ правового мышления; 
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27) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

28) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 

29) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

30) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Содержание элективного курса 

10 класс 

Введение. Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой 

проведения экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ. 

 Тема 1. Человек. Познание  

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории 

происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отличия человека от 

животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. 

Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды действий. 

Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. Труд. Основные 

классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла 

жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.  

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир 

человека. Структура духовного  о мире человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы 

мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие 

сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я» - 

концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, 

оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание: 

понятие, суждение, умозаключение.  

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, 

абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное 

познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного познания: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, моделирование, абстракция.  

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. 

Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания. 

Социальный факт. 

Тема 2.  Общество. Социальные отношения  

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком 

и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество – динамическая 

система. Сферы общественной жизни. Специфические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления о 

взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. 
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Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. 

Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

общества. Западная и восточная цивилизации.  

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного 

развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. 

Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные 

направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного мира. 

Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины 

возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные направления 

разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы 

социальных действий. Формы социального взаимодействия.  

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. 

Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты 

социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.  

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы 

стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. Нормы 

морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические нормы. Девиантное 

поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Личные правоотношения между 

супругами. Имущественные правоотношения между супругами. 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Права ребёнка в семье. 

Осуществление родительских прав. Ответственность родителей. 

          Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. 

Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы (теории) 

понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. Межнациональные 

отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции развития наций. 

Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. 

Пути разрешения межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод, 

противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции социальных 

конфликтов.  

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. 

Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития социальной 

структуры современного российского общества. 

 

Тема 4.  «Духовная жизнь общества»  
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Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной 

жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные функции 

культуры. Структура духовной жизни общества.  

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. 

Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. Разновидности культуры: 

субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества.  

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения 

искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. Функции искусства.  

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной 

науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. Функции 

образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. Комплекс 

принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие тенденции в развитии 

образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 

Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние формы 

религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, 

традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». Мораль и право: 

общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура личности. 

Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности.  

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции 

современной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий ЕГЭ. 

 

Тема 5.  «Экономика» 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как наука. 

Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.  

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: 

традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. 

Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.  

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-

кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. 

Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая 

экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. 

Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой системы.  

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.  

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные 

черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины 
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безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

 

11 класс – 35 часов 

Тема 1. «Политика» 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты 

власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности. 

Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. Функции 

политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки 

государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-

территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы.  

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные 

системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Партийная система, типы 

партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. Основные этапы 

становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический , 

тоталитарный, авторитарный режимы.  

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. 

Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.  

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры.  

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. 

Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Структура 

и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. 

Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового государства.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. 

Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей. 

Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов политических 

лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической 

деятельности 

 Тема 2.  «Право»  

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки 

нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в 

системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и 

функции.  

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, 

подотрасли, отрасли права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой 

обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой 

договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт.  

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. 

Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок.  

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. Система основных прав и обязанностей гражданина РФ. 

Конституционное закрепление прав, свобод и обязанностей гражданина РФ. Защита прав и свобод 

человека.  

Понятие государственного устройства. Особенности государственного устройства РФ. 

Социальное назначение Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ, сроки его 

полномочий. Права, обязанности и ответственность Президента РФ. 

Понятие Федерального Собрания. Состав и структура Федерального Собрания. Внутренняя 
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организация. Полномочия и ответственность Федерального Собрания. Особый статус депутата 

Государственной Думы, члена Совета Федерации. 

Правительство РФ: социальное назначение, порядок назначения, внутренняя организация, 

полномочия. 

Правовая основа судебной власти в Российской Федерации. Статус судей. Функции прокуратуры 

РФ. Основные принципы судебной власти. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей российского законодательства: 

основные источники, основные понятия и нормы. Понятие гражданского права. Субъекты 

гражданских прав. Юридические лица.  Возникновение и прекращение гражданско-правовых 

отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и личные неимущественные права 

граждан. Гражданско-правовая ответственность. Понятие и значение договора. Классификация 

договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. Понятие и виды сделок. Форма 

сделок. Действительность и недействительность сделки. Понятие наследования. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

Понятие процессуального права. Специфика гражданско-процессуальных отношений. Понятие и 

состав участников гражданского процесса. Понятие принципов гражданского процессуального 

права. Принципы организации правосудия и их содержание. Принципы, определяющие 

деятельность гражданского процесса. 

Понятие экологического права. Специфика экологического законодательства. Право 

природопользования. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды 

ответственности. 

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Принципы уголовного права. 

Уголовный закон и его действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие преступления.  Виды преступлений. Состав преступления. Сущность вины. Формы 

вины. Невиновное причинение вреда. Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. 

Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнёрство в сфере труда. Трудовой договор: понятие, структура, содержание. Охрана труда. 

Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав человека.  

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. 

Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры.  

 

Итоговый контроль. Пробный ЕГЭ. Проверка уровня подготовки учащихся к Единому 

государственному экзамену. 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

10 класс 

№ Наименование тем курса Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 
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1 Введение   

2 Социум как особенная часть мира  

 
 

Систематизируют полученные знания, решают 

практические задания, выделяют критерии 

классификации, анализируют схемы 

3 Общество и природа. Общество и культура 

4 Многовариантность общественного развития 

5 Процессы глобализации и становления 

единого человеческого общества 

6 Культура и духовная жизнь 

7 Формы и разновидности культуры 

8 Средства массовой информации 

9 Наука и ее функции 

10 Религия и ее роль в жизни современного 

общества 

11 Выполнение упражнений по теме «Духовная 

культура» 

12 Выполнение упражнений по теме «Духовная 

культура» 

13 Тенденции духовной жизни современной 

России 

14 Человек как результат биологической и 

социальной эволюции. Бытие человека  

 

 
 

 

 

 
Систематизируют полученные знания, решают 

практические задания, выделяют критерии 

классификации, анализируют схемы, 
выполняют различные варианты демоверсий 

ЕГЭ 

15 Деятельность человека. Ее основные формы. 

Мышление и деятельность 

16 Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида 

17 Самопознание. Свобода  и ответственность 

личности. 

18 Познание мира. Формы познания. 

19 Истина и ее критерии. Относительность 

истины 

20 Виды человеческих знаний. Научное 
познание 

20 Экономика: наука и хозяйство. 

Экономические системы 

Систематизируют полученные знания, решают 
практические задания, выделяют критерии 

классификации, анализируют схемы, 

выполняют различные варианты демоверсий 
ЕГЭ 

21 Экономическое содержание собственности 

22 Измерители экономической деятельности. 
Экономический цикл и экономический рост 

23 Экономика и государство 

24 Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система 

25 Рынок труда. Безработица  

26 Выполнение тренировочных заданий по теме 

«Экономика» 

27 Социальное взаимодействие и общественные 
отношения 

Систематизируют полученные знания, решают 

практические задания, выделяют критерии 

классификации, анализируют схемы, 
выполняют различные варианты демоверсий 

ЕГЭ 

28 Социальные группы, их классификация 

29 Социальный статус. Социальная роль 

30 Неравенство и социальная стратификация. 
Социальная мобильность 

31 Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение 

32 Семья и брак как социальные институты 

33 Молодежь как социальная группа  

34 Этнические общности. Межнациональные 

конфликты.  
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35 Выполнение тренировочных заданий по теме 
«Социальная структура и социальные 

отношения»  

 
11 класс 

№ Наименование тем курса Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 Введение   

2 Политика как социальное явление  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Систематизируют полученные знания, решают 

практические задания, выделяют критерии 
классификации, анализируют схемы 

3 Политическая система и ее компоненты 

4 Государство в политической системе 

5 Правовое государство и гражданское 

общество 

6 Сравнительный анализ различных типов 
политических систем, политических 

режимов 

7 Сравнительный анализ различных типов 

государств по территориальному устройству 

8 Сравнительный анализ различных типов 

государств по форме правления 

9 Сравнительный анализ различных типов 

избирательных систем 

10 Роль СМИ в политической жизни 

11 Современные политические идеологии 

12 Политические партии и движения 

13 Лидеры и элиты в политической жизни 

14 Политическая культура и ее функции 

15 Политический конфликт 

16 Политический процесс 

17 Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ по 

теме «Политика как общественное явление» 

18 Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ по 

теме «Политика как общественное явление» 

19 Право в системе социальных норм  

 
 

 

 
 

 

 
Систематизируют полученные знания, решают 

практические задания, выделяют критерии 

классификации, анализируют схемы 

20 Отрасли российского права 

21 Основы конституционного строя России 

22 Особенности гражданских правоотношений 

23 Авторское право 

24 Уголовное судопроизводство 

25 Обстоятельства смягчающие и отягчающие 
вину 

26 Порядок осуществления административного 

судопроизводства 

27 Правительство и его полномочия 

28 Президент Российской Федерации и его 

функции 

29 Законодательный процесс. Законодательные 

органы власти в РФ и их полномочия 

30 Судебная система Российской Федерации. 

Функции судов 

31 Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ по 

теме «Право и правовое  регулирование 
общественных отношений» 

32 Выполнение тренировочных заданий ЕГЭ по 

теме «Право и правовое  регулирование 
общественных отношений» 
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33 Выполнение различных вариантов 
демоверсий ЕГЭ  

Выполняют различные варианты демоверсий 
ЕГЭ 

34 Выполнение различных вариантов 

демоверсий ЕГЭ  

35 Выполнение различных вариантов 
демоверсий ЕГЭ  

 

 

 

 

 

 

Элективный курс  

«География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» 

10-11 класс 

Элективный курс «География человеческой деятельности: экономика, культура, политика» в 10-11 классах 

социально – экономического профиля рассчитан на 69 часов, 35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 

классе. Данный курсом завершается школьное географическое образование, рассматривая конкретные 

вопросы территориальной организации производства, причём на современном этапе общественного 

развития не только в России, но и в других странах мира, имеющих определённую специфику, 

связанную с условиями рыночной экономики. 

     Курс является синтетическим. Успешное его восприятие зависит от уровня подготовки учащихся 

по курсам экономической географии России, а также экономической и социальной географии мира. 

Именно эти курсы школьной географии являются отправными точками для успешного восприятия 

учеником содержания настоящей программы. 

      В условиях становления рыночной экономики и активизации международных контактов 

предъявляются новые требования к уровню экономической образованности выпускников школы, 

которые должны быть хорошо информированы в области экономики, права, обществознания и других 

предметов социально-экономического цикла, поэтому авторская программа элективного курса 

позволяет учащимся углубить и расширить знания не только по географии, но и учитывает вопросы, 

изучаемые в курсе предметной области «Обществознание», помогает более глубоко и качественно 

подготовиться к итоговой аттестации школьников как по географии, так и обществознанию. 

     Специфика географии – её естественно-общественная сущность. География обуславливает 

интеграцию различных дисциплин в познании пространства: естественных, общественных и 

технических. Современная география изучает пространственно- временные взаимосвязи и 

взаимодействия в географической действительности, представляющей собой целостную систему 

«человек – природа – хозяйство - окружающая среда». 

      В эпоху расширения и углубления взаимодействия человека с окружающей средой, обострения 

экологического конфликта между обществом и природой, школьная география – это единственный 

учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально – 

экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации. 

            Изучение курса географии в рамках социально-экономического профиля позволит максимально 

использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного 

предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, умений навыков 

самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить своё образование в 

выбранной области. 

     Актуальность изучения данного курса, лежащего на стыке социально - экономической географии 

и социальной экономики, диктуется логикой развития общества и потребностью современного 
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образования, заключается в расширении общественных знаний по географии. 

Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в изучении материала в 

тесной связи с жизнью, пробудить интерес к исследовательской деятельности и овладении умениями, 

необходимыми в учебной и будущей профессиональной деятельности. Учащиеся учатся собирать 

информацию, работать с информацией, заложенной в тексте, учатся четко формулировать, логично 

излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения. 

     Курс должен способствовать восприятию мироздания в целом, а развитие природы и общества - как 

единый совместный процесс, ведущий из прошлого в будущее. Поскольку данный курс носит 

синтетический характер, призван обеспечить систематизацию представлений школьников о 

действительности и объединить в единое целое естественнонаучные и гуманитарные знания. 

Выполняя практические задания, содержащиеся в данном элективном курсе, учащиеся выступают в 

роли исследователей и экспертов. Данные практические работы помогают учащимся связать свои 

познания об окружающем мире с анализом самых острых проблем современности – демографических, 

политических, экономических и экологических. 

     В предлагаемом курсе география занимается глобальными проблемами, в том числе, подчиняемым 

экономическим законам. Размещение экономики и общества в современном мире отражает результат 

человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном отношении пространство в 

соответствии с объективными экономическими законами. Такой подход помогает каждому школьнику 

выстроить знания о современном мире в структурную схему, понять пространственную логику 

развития экономики выявить место человека в ней. 

Цели  и задачи  курса:  

 освоение системы знаний о размещении (географии) производства в современных условиях 

 развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и ответственному действию; 

 развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – экономической 

сфере жизнедеятельности общества; 

 воспитание экономического мышления, организованности;  

  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа полученных знаний, 

опытом разработки и выполнения проектов и исследований. 

    Предлагаемые для классной и домашней работы многочисленные задания способствуют развитию 

навыков самостоятельного добывания знаний и информации (работа с научными и 

публицистическими текстами, реферирование, анализ информации покартам учебника и атласа, 

работа с контурной картой, картографирование социально-экономических показателей, анализ 

территориальной статистики, поиск необходимой информации, а также в СМИ и Интернете, в смежных 

науках, например, в школьных учебниках и атласах по  истории и экономике).  

     Подобный подход способствует становлению творческой и инициативной личности, воспитывает 

умение видеть проблемы и принимать решения. Поэтому учитель при работе по данной программе 

выступает как руководитель процесса познания и консультант, нежели передатчик информации, 

изложенной в тексте учебника. 

     При изучении курса используются нескольких типов уроков: урок-лекция, урок-семинар, урок-

конференция (диспут), урок-практикум. Цель большинства уроков — самостоятельное изучение 

учащимися фактического материала в результате выполнения практических заданий в классе. 

     Проверка уровня обученности (по решению методического совета) учащихся предполагает 

проведение тестовых работ, фронтального и письменного опроса по итогам отдельных тем. Аттестация 

учащихся проводится по итогам триместров и годовая. 
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Курс предоставляет многочисленные возможности для: 

- овладения, развития и закрепления у школьников важнейших социальных - экономических    

   понятий; 

- решения проблем и развития логического мышления; 

- овладения технологией работы в малых группах; 

- анализа статистических данных, графиков, диаграмм и комплексных карт по географии,  

   социологии, этнографии и др. 

     Представленный курс позволяет подготовить учащихся к реалиям современной жизни, выработать 

негативное отношение к явлениям свободного рынка; сформировать основные знания в области 

предпринимательства. 

Формы работы: 

- интерактивная лекция (получение знаний) 

- семинары (анализ, систематизация данных) 

- беседы 

- практические работы с картами и статистическим материалом 

- творческие работы (расширение кругозора, заинтересованность в информации). 

Формы контроля: 

- творческая работа (поисковая) для получения зачета по теме с последующей защитой на уроке). 

- тестирование (для получения промежуточного или полного зачета по теме) 

- самостоятельные работы (промежуточный контроль) 

- творческая работа (поисковая) для получения зачета по теме с последующей защитой на уроке). 

Ожидаемые результаты курса (для учащихся): 

1. Обосновать важность овладения учащимися географическими знаниями и методами 

географического анализа для будущей профессиональной деятельности.  

2. Дополнить и углубить знания о природных, социальных и экономических факторах, влияющих 

на пространственную организацию хозяйства.  

3. Формирование информационной культуры учащихся. 

4. Творческие отчёты (различные формы) о полученных знаниях.  

Ожидаемые результаты курса (для учителя): 

1. Анализ проделанной работы и результатов обучения по элективному курсу. 

2. Корректировка и совершенствование программы элективного курса. 

3. Обосновать важность овладения учащимися географическими знаниями и методами 

географического анализа для будущей профессиональной деятельности.  

     Программой предусмотрены различные формы и методические приемы проведения занятий: 

лекционные, практические (лекция, семинар, беседа, деловая игра и т. д.), а также вариантность при 

отборе фактографического материала и определении темы практического занятия.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

В результате изучения географии на элективном курсе ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
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этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, политических, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к результатам обучения  
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     Выпускник на углубленном уровне научится: определять роль современного комплекса 

географических наук в решении современных научных и практических задач; выявлять и оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально- 

экономических и экологических процессов; проводить простейшую географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; прогнозировать 

изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; прогнозировать закономерности и 

тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; использовать геоинформационные системы для 

получения, хранения и обработки информации; составлять комплексные географические 

характеристики природно-хозяйственных систем; создавать простейшие модели природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов; интерпретировать 

природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на 

основе картографической информации; прогнозировать изменения геосистем под влиянием 

природных и антропогенных факторов; анализировать причины формирования природно-

территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений; 

оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; давать оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных проблем человечества.  

       Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: выявлять основные процессы 

и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать 

проблемы и последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; выявлять и 

характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных иерархических 

уровнях географического пространства; выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

гипотезы о взаимодействии компонентов природно- хозяйственных территориальных систем; 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений 

и процессов. 

 

Требования к результатам обучения   

Личностными результатами освоения программы элективного курса по географии являются:  

     • сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и 

национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой народ, интерес к изучению 

географии;  

     • сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

     • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
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для их достижения;  

     • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих жизненных 

планов на протяжении всей жизни;  

     • принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного 

образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям 

общественной жизни;  

     • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

     • сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности.  

Метапредметными результатами освоения программы элективного курса по географии являются:  

     • 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;  

     • 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, в том числе умений работать 

с текстами, тематическими картами разного содержания, статистическими данными, 

геоинформационными системами, ресурсами Интернета;  

     • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, самостоятельному поиску, 

анализу, отбору географической информации, еѐ оценке, преобразованию, сохранению, передаче и 

презентации в разных формах, в том числе с помощью технических средств и информационных 

технологий;  

     • владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, 

готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать собственные поступки и поступки 

других людей;  

     • 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 для объяснения, оценки и прогнозирования различных 

явлений и процессов современного мира на основе приобретѐнных географических знаний и умений.  

Предметными результатами освоения программы элективного курса по географии являются:  

     • владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

      • владение географическим мышлением для определения картографических представлений о 

размещении основных географических объектов и выявления географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

     • сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах 

современной географии;  

       • 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;  
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     • владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

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

     • владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

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

экологических процессах и явлениях;  

     • владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

     • владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению еѐ условий;  

     • сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем;  

     • обобщѐнность представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 

географической оболочки: глобальном, региональном, локальном.  

 

     Результатом проверки результативности учебной деятельности, обучающихся является отметка. 

При определении уровня достижений, обучающихся учителю необходимо обращать особое внимание 

на:  

     • тематическую грамотность, логичность и доказательность в процессе изложения материала при 

ответе на поставленный вопрос или решения учебной задачи; 

     • точность и целесообразность использования географической терминологии и знание 

номенклатуры;  

      • системность полученных знаний, понимание структуры и взаимосвязи разделов курса; 

     • возможность объективных аналогий; 

     • применение методов аналитического и синтетического рассмотрения проблем курса; 

     • практические навыки в области географических исследований;  

     • самостоятельность, осознанность и обобщѐнность ответа обучающегося, его речевую 

грамотность.  

Содержание программы 

РазделI. Географическая картина мира (34 ч.) 

Введение (4 ч.) 

      Что и как изучается в элективном курсе. Логика построения курса и его географические основы. 

Особенности структуры курса. 

      История формирования  географических идей. География в системе наук о Земле. Естественно – 

общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии географической науки. 

Ключевые вопросы географии. Важнейшие задачи географии. 

     Традиционные и новые методы географической науки. Картографический метод в исследовании 

процессов и явлений. Методы географического сравнения территории. Качественные и 

количественные характеристики территории. Аэрокосмические методы географических исследований. 

Метод моделирования. Геоинформационные системы.  Использование традиционных и новых методов 

географической науки для поиска, обработки и представления географической информации. 

Географические законы и модели. 

Прогноз и прогнозирование. Виды прогнозов: по масштабу, по времени, по содержанию. Составление 
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простейших географических прогнозов. Методы прогнозирования: индукции, экспертных оценок, 

аналогий, статистический, математический. Мониторинг и его виды: геоэкологический, геосферный. 

Значение мониторинга. 

Практическая работа 

1. Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска, обработки и 

представления географической информации 

2. Составление простейших географических прогнозов 

Тема 1.  Политическая карта мира (11 ч.)   

Объекты политической карты мира. Принципы и подходы к классификации типологии стран мира. 

Показатели уровня развития стран. Методика типологии: многопризнаковые классификации. 

Экономически развитые страны. Страны с переходной экономикой. Развивающиеся страны. Наименее 

развитые страны мира. Место и роль стран различных социально-экономических типов в мировой 

экономике.  Политико-экономическая типология стран мира. Государственное устройство в 

различных странах мира. Геополитическая панорама мира. Непризнанные и самопровозглашенные 

государства. Международные территории и акватории. Несамоуправляющиеся территории. 

Территориальные споры. Территориальные споры в Европе, Азии, Африке, Америке. Вооруженные 

конфликты и «горячие точки». Политическая география и геополитика. Геополитические теории. 

Принципы современных геополитических  моделей. Отражение современных политических процессов 

на политической карте мира. 

      Практическая работа 

1. Составление рейтинга стран, имеющих максимальные и минимальные объемы ВВП на душу 

населения, обозначение их на контурной карте 

2. Обозначение на контурной карте стран, входящих в Содружество; несамоуправляющихся 

территорий; непризнанных и самопровозглашенных государств 

Тема 2. Население мира  (4 ч.) 

     Численность населения, основные показатели: абсолютные и относительные.  Динамика 

численности населения. Качество населения, уровень жизни, его оценка. Демографическая политика. 

Демографическая проблема человечества и пути ее решения. Понятие религиозных и социальных 

конфликтов. Миграции населения. Внешние и внутренние миграции, их причины. Городское и 

сельское население. Гипотезы возникновения городов. Крупные города древности и современности.  

Урбанизация как глобальный процесс, общие черты. Уровни и темпы урбанизации, и их 

регулирование. Агломерации и мегалополисы мира. Занятость населения. Оценка и баланс трудовых 

ресурсов, Влияние этнических, исторических, географических особенностей на формирование 

трудовых навыков населения и развитие производства. Проблемы занятости и безработицы в странах 

мира.  

Практическая работа 

1. Составление простейших прогнозов роста населения мира, отдельных регионов, стран и 

прогнозов расселения населения 

Тема 3. Международная экономика и международные отношения (15 ч.) 

Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. Глобализация. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства. Традиционные отрасли: аграрные, 

индустриальные: возникшие в эпоху НТР; новейшие (постиндустриальные) отрасли промышленности. 

Применение достижений НТР в экономике. Географическая «модель» мирового хозяйства, основные 

центры развития. Понятие о международном географическом разделении труда. Международная 
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экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. Крупнейшие 

транснациональные компании мира. Мировые центры коммуникаций, рекламы и финансов. 

Региональные особенности туризма. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Раздел II. География отраслей мирового хозяйства (6 ч.) 

      Значение и важность вопроса о размещении производства. Понятие о фактическом и эффективном 

размещении. Планирование территориальное и отраслевое. 

Предприятие как объект хозяйства. Проблема размещения отдельного предприятия. Размещение 

производителей и потребителей. Расстояние между производителем и потребителем, его влияние на 

деятельность предприятия. Основы теории размещения промышленности. Неравномерное размещение 

– концентрация производства. Причины неравномерности.  

     Равномерное размещение – деконцентрация производства. Причины деконцентрации. Точки 

производства и зоны сбыта – расположение относительно друг друга. Сравнение равномерного и 

неравномерного размещения производства. Учёт фактора территории при оценке степени 

равномерности размещения предприятий. Концентрация промышленных предприятий. Города как 

места концентрации промышленных предприятий. Причины возникновения городов. Отдельные 

крупные предприятия, скопление различных предприятий. Взаимосвязь между предприятиями. 

Группы отраслей, характерные для города определённой численности. Преимущества, обусловленные 

многочисленностью предприятий. Ограничение роста городов. Случайная концентрация предприятий. 

Промышленный профиль городов. Рыночные зоны. Формы рыночных зон. Конфигурация 

транспортных сетей. Транспортные пункты и узлы,  их влияние на форму и размер рыночной зоны. 

Современная информационная экономика. 

Практическая работа.  

1. Нанесение на контурную   карту производств с разной степенью их равномерности 

размещения на конкретной территории. 

2. Выбор места для строительства города. Размещение бизнес-объектов 

3. Обозначение на контурной карте основных крупнейших транспортных путей и узлов мира 

Раздел  III. География культуры, религий, цивилизаций (15 ч.) 

География культуры и цивилизаций. Цивилизации Запада и Востока. Всемирное природное и 

культурное наследие человечества. Объекты ЮНЕСКО. Туристические макрорегионы мира: 

Европейский, Азиатско-Тихоокеанский, Средневосточный, Южноазиатский, Американский, 

Африканский. Мировая и национальная культура 

Раздел  IV. Многоликая планета (8 ч.) 

     Экономические достижения Японии, Китая и стран Азии. Причины экономического роста. 

Микрогосударства Европы: политическая стабильность и экономическое процветание. 

Практическая работа 

1. Работа  со статистическими материалами, показывающими темпы «экономического чуда» 

Японии  

2. Работа  со статистическими материалами, показывающими темпы «экономического чуда»  

Китая 
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     Раздел V. Насущные проблемы человечества (5 ч.) 

      Предмет изучения глобальной географии. Первоначальное представление многих процессов и 

явлений глобального характера на более низких географических уровнях – континентальном, 

региональном, зональном, национальном, локальном. 

     Географические аспекты глобальных проблем и их проявление в различных регионах мира. 

Глобальные проблемы многоликого человечества и каждого из нас. Проблемы, которые следует 

считать глобальными. Природные явления глобального характера. Глобальные проблемы, создающие 

непосредственную угрозу человечеству. Важнейшие экологические проблемы, связанные с мировым 

хозяйством. Сырьевая и энергетическая проблемы. Продовольственная проблема человечества.   

Учебно-тематический план 

№ Тема кол-во  

часов 

в  том числе 

Пр.работы Контр.раб. 

 10 класс    

 Раздел I. Географическая картина мира 34   

1 Введение 4 2  

2 Политическая карта мира 11 2  

3 Население мира 4 1  

 Международная экономика и международные 

отношения 

15   

 11 класс    

1 Раздел II. География отраслей мирового 

хозяйства 

6 3  

2 Раздел III. География культуры, религий, 

цивилизаций 

15   

3 Раздел IV. Многоликая планета 8 2  

4 Раздел V. Насущные проблемы человечества 5   

 Итого часов 68 10  

 

                                         Элективный курс по математике 

                                     «Решение математических задач» 

Актуальность курса: приоритет развивающей функции обучения над информационной, 

усиление практической значимости изучаемого материала, широкие возможности для реализации 

уровневой дифференциации в обучении. Значительное место в учебном процессе отведено 

самостоятельной математической деятельности учащихся, учитывающей мыслительные 

особенности данного возраста 

Цель курса: создание условий для внутри профильной специализации обучения при 
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обеспечении сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

        Задачи курса 

 Сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для решения поставленной 

задачи. 

 Формировать умение решать основные практические задачи, а также проводить сложные логические 

рассуждения для решения более сложных заданий различных разделов математики. 

 Учиться использовать приобретенные знания данных разделов математики в практической и 

повседневной жизни. 

 Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ по математике. 

На основе поставленных задач предполагается достичь следующих результатов: 

1. Привести учащихся к пониманию того, что успех зависит от способности понимать цифры, вести 

расчеты, для чего необходимо изучать специальные математические методы. 

2.Уметь анализировать ситуацию и делать логически корректные выводы в примерах, где нужно 

учесть ОДЗ. 

3. Сформировать у учащихся навыки решения экзаменационных задач. 

4. Достичь повышения уровня самостоятельности учащихся при работе с учебным материалом, 

умения обосновывать свою точку зрения. 

Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся 11 классов общеобразовательного 

профиля. Он   рассчитан на 34 часов изучения, 1 час в неделю. Курс опирается на знания и умения, 

полученные учащимися при изучении алгебры основной школы. Тематика курса составлена с таким 

расчетом, чтобы систематизировать и обобщить полученные на уроках знания учащихся, 

одновременно расширяя и углубляя их, а также рассмотреть некоторые вопросы, изучение которых 

не предусмотрено школьной программой. 

Программа данного курса предусматривает: формирование у учащихся устойчивого интереса 

к предмету; развитие математических способностей; повышение уровня обученности учащихся; 

подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Тематика программы обеспечивает: интеллектуальное развитие учащихся; формирование 

математического мышления; формирование представлений об идеях и методах математики; 

развитие познавательной активности учащихся и творческого подхода к решению математических 

задач; формирование потребности к самообразованию и способности к адаптации в изменившемся 

обществе.  

Содержание курса способствует решению задач самоопределения ученика в его дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Достижению целей служат специально подобранные задачи. На занятиях рассматриваются такие 

задачи, решение которых не требует дополнительных знаний, но эти знания используются в новых 

нетривиальных ситуациях.  

        Элективный курс построен по модульному принципу. Каждый из четырёх модулей    

посвящён    отдельному вопросу математики и является самостоятельным. Модули можно менять 

местами в зависимости от необходимости поддерживать базовый курс математики или 

подготовленности учащихся к восприятию того или иного учебного материала.  

 Учебные модули. 

1. Решение задач с практическим содержанием. 6 часов. 

2. Решение уравнений и неравенств. 12 часов. 

3. Геометрия в задачах. 7 часов. 

4. Исследование элементарных функций. 9 часов. 
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         Курс построен на личностно - деятельностном и компетентностном подходах к обучению.     

Основой проведения занятий служит технология деятельностного подхода, которая 

обеспечивает системное включение учащихся в процесс самостоятельного построения ими нового 

знания и позволяет проводить разноуровневое обучение. 

Занятия построены по схеме «Ключевая задача + упражнения». Разбор ключевых задач, в ходе 

совместной деятельности учителя с учащимися, позволяет обеспечить «ориентировку» в материале. 

Для отработки практических навыков используются долгосрочные домашние задания. В качестве 

контроля - релейные контрольные задания. Специальный итоговый зачет предлагается в виде 

решения двухчасовой контрольной работы с заданиями из всех четырех модулей. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с 

компьютером. 

Формы организации занятий. 

Содержание каждого модуля элективного курса систематизировано таким образом, что 

изучение всех последующих тем обеспечивается знанием предыдущих. Часть материала 

осваивается путём подведения учащихся под эмпирические обобщения, т.е. от частного к общему. 

Тесты, теоретические и лабораторные занятия позволяют в любой момент обучения установить 

степень достижения промежуточных и итоговых результатов обучения учащихся. Имеется 

возможность самообразования и самооценки выполненной работы учащихся при помощи 

презентации ее на персональном компьютере. 

В качестве домашних заданий учащимся предлагаются релейные контрольные работы, 

состоящие из разноплановых индивидуальных заданий.  

Контроль над овладением содержания курса проводится посредством анализа представленных 

учащимися работ, их обсуждения, презентации, тестов, взаимопроверки и осуществляется учителем 

в процессе: 

 наблюдения; 

 индивидуального собеседования; 

 самостоятельной работы; 

 по итогам срезов знаний, умений в процессе обучения; 

 по итогам защиты результатов математического конструирования, моделирования и проектов 

учащихся; 

 в ходе проверки оформления рабочей тетради; 

 в ходе анализа письменных работ учащихся; 

 по результатам итогового зачёта. 

Содержание учебного курса. 

Вводное занятие (1ч) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции. 

Решение задач с практическим содержанием.(6ч) 

Решение задач на движение. Решение задач на проценты. Решение задач на совместную работу. 

Решение задач на смеси и сплавы. 

Решение уравнений и неравенств. (11ч) 

Решение уравнений вида f(x)g(x)=0.Решение нестрогих неравенств. Сколько корней имеет 

уравнение? Основные приемы решения уравнений и систем уравнений. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических неравенств.«Место» ОДЗ при  

решении уравнений и неравенств. 
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  Геометрия в задачах. (7ч) 

Вычисление площадей планиметрических фигур. Решение задач на нахождение расстояний в 

пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь боковой 

поверхности многогранников. Правильные многогранники. Векторы в пространстве. 

  Исследование элементарных функций. (7ч)  

Исследование элементарных функций без производной. Исследование функции с помощью 

производной. Наибольшее и наименьшее значение функции 

Решение задач с помощью производной.  

  Итоговое занятие: решение зачетной контрольной работы. (2ч) 

Учебно-тематическое планирование 

№№ Название 

раздела 

Количество часов Форма 

проведения 

Образова-

тельный 

продукт 
Всего Теоретически

е 

занятия 

Практически

е 

занятия 

1 Преобразования 

выражений, 

включающих 
арифметические 

операции 

1  1 

Практикум с 

обратной связью 

Конспект 

2 Решение задач с 
практическим 

содержанием 6 2 4 

Лекция с обр. 
связью. 

Практикум по 

решению задач К\р 

№1 

Конспект 
Решение 

задач 

3 Решение 

уравнений и 

неравенств. 
11 4 7 

Лекция с обр. 

связью. Практикум 

по решению задач  
К\р№2-3 

Конспект 

Решение 

задач 

4 Геометрия в 

задачах. 

7 3 4 

Лекция с обр. 

связью. Практикум 

по решению задач 
К\р№4 

 

Конспект 

Решение 

задач 

5 Исследование 

элементарных 
функций. 

7 2 5 

Лекция с 

презентацией. 
Практикум по 

решению задач 

Конспект 

лекции, 
решение 

индив.задач 

6 Итоговое  
занятие 2  2 

Решение зачетной 
контрольной 

работы. 

 

Всег

о 

 
34 11 23 

  

 

 

Элективный курс «Черчение»  

10  класс 

           Цель и задачи курса: 

Целью обучение черчению является приобщение школьников к графической культуре, а также 

формирование и развитие мышления учащихся и творческого потенциала личности 

Цель обучение предмету конкретизируется в основных задачах: 

-формировать знание об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости 

проекций, о способах построения изображения на чертежах, а также способах построения 

прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков. 
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-научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, 

технические рисунки деталей различного назначения. 

-развивать статистические и динамические пространственные представления, образное мышление на 

основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания 

пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному описанию. 

-научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 

-формировать умение применять графические знания в новых ситуациях. 

    Содержание курса составляют: 

-Когтивный компонент, раскрывающий основные понятия, относящиеся к области изучения форм 

трехмерных объектов, методов и способов графического отображения информации о них, а также 

правил чтения графических изображений; 

-Деятельностный компонент, в котором представлены умения, формируемые в процессе обучения 

черчению; 

-Творческий компонент, обеспечивающий развитие логического и пространственного мышления, 

пространственных представлений, творческих способностей; 

-Эмоционально-чувственный компонент, направленный на создание положительной мотивации к 

изучению курса черчения, активизации познавательного интереса учащихся 

Программа рассчитана на обучение по одному часу в неделю, 35ч в год в 9 кл .Программа содержит 

описание основных требований к знаниям и умениям учащихся, перечень обязательных графических 

работ и упражнений, перечень инструментов, материалов и принадлежностей для черчения. В 

программе приведены примерные нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  

В программе дано примерное распределение времени на изучение тем, учитель имеет право его 

перераспределить, в зависимости от методики преподавания, особенностей класса, индивидуальных 

способностей учащихся. 

   Оценка работы учащихся. 

Примерные нормы знаний и умений учащихся по черчению. 

1.Оценка «5» ставится, если учащийся: 

-овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и 

твердо знает правила и условности изображений и обозначений. 

- самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы. 

- при необходимости умело пользуется справочным материалом. 

2.Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- овладел программным материалом, но чертежи читает с затруднением. 

- самостоятельно. Но с затруднением выполняет и читает чертежи. 

- при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки. 

3.Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- основной материал знает нетвердо, но усвоил изученные условности. 

- чертежи выполняет и читает неуверенно, но правила оформления соблюдает. 

- в процессе графической деятельности допускает ошибки. 

4.Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- обнаруживает незнание и непонимание большей важной части учебного материала. 

- систематически не выполняет графические и практические работы, допуская при этом существенные 

ошибки. 

  Обязательный минимум графических работ 

1.По наглядному изображению детали выполнить чертеж в трех видах. 

2.Выполнить чертеж детали, содержащий сопряжения, по наглядному изображению. 

3.Выполнить эскиз детали с натуры, с нанесением размеров и ее технический рисунок. 

4.По чертежу детали выполнить необходимые разрезы. Построить изометрическую  

    проекцию с вырезом. 

5.По чертежу или наглядному изображению детали выполнить необходимые сечения. 

6.Выполнить чертеж резьбового соединения (с натуры или по наглядному изображению) 

7.Разработать конструкцию одной детали, входящей в состав сборочной единицы, по  

    заданному условию. 
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8.Контрольная работа. По сборочному чертежу изделия выполнить чертеж одной  

    Несложной детали, входящей в состав сборочной единицы. 

Теоретические сведения -24 ч 

Графические работы -10ч 

 
Календарно – тематическое планирование 10 класс (34 ч) 

 

 

№ 

урока 

Тема Содержание 

теоретической части 

Практическая 

деятельность 

1 Введение. Учебный 

предмет черчение. 

История развития чертежа 

и его роль в жизни людей. 
Содержание данных в 

современном чертеже. 

Основной материал и 
инструменты. 

Ознакомление с 

примерами изображений, 
чертёжными 

инструментами и 

принадлежностями. 

 

2 Правила оформления 

чертежей. 

Формат, линии, масштаб, 

основная надпись. ГОСТ, 
ЕСКД. Приёмы работы 

чертёжными 

инструментами. 

Оформление листа 

формата А4. 
Рис. № 19 

3 Графическая работа 
№1 «Линии чертежа» 

Повторение материала по 
теме «Типы линий» 

Графическая работа. Рис. 
№24 

4 Сведения о чертёжном 

шрифте 

Типы шрифта, размеры 

шрифта, буквы, цифры и 
знаки на чертежах 

Основные особенности 

выполнения чертёжного 

шрифта. 

Написание алфавита 

чертёжным шрифтом  на 
миллиметровой бумаге 

5 Сведения о нанесении 

размеров 

Основные сведения о 

нанесении размеров. 

Выносные и размерные 
линии, стрелки, знаки 

диаметра, радиуса. 

Упражнения в написании 

размерных линий и 

знаков. 

6 Графическая работа 

№2 «Чертёж плоской 
детали» 

Повторение теоретических 

знаний по изученным 
темам 

Графическая работа по 

индивидуальным 
карточкам – заданиям 

(выполнение чертежа 

плоской детали с 
изменением масштаба). 

 

7 Деление окружности 

на равные части 

Процесс выполнения 

чертежа посредством 
графических операций 

(деление окружности) 

Деление окружности на 

3,5,6,7,9,12 частей 

8 Сопряжения Процесс выполнения 

чертежа посредством 
графических операций 

(сопряжения). 

Сопряжение прямого, 

тупого и острого углов, 
прямой окружности и 

дуги, сопряжение 

окружностей. 

9 

10 Графическая работа 
№3 «Чертёж детали с 

использованием 

геометрических 
построений» 

Построение сопряжения в 
контуре детали. 

Графическая работа по 
индивидуальным 

карточкам – заданиям 

(построение прокладки по 
одной  половине её 
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изображения). 

 

11 Способы 

проецирования 

Центральное, 

параллельное, 

ортогональное 
проецирование. 

Построение эпюра точки. 

12 Проецирование детали 

на три плоскости 

проекций 

Проецирование предмета 

на одну, две и три 

плоскости проекций 
предмета. Обозначение и 

название плоскостей. 

Построение предмета в 

трёх основных 

проекциях. Рис. 45,46,47. 

13 Расположение видов 

на чертеже. Местные 
виды. 

Название проекций, 

полученных при 
проецировании на три 

плоскости и их 

расположение. 
Определение местного 

вида и цель его 

использования. 

Построение предмета в 

трёх основных проекциях  
(фронтальное задание). 

Рис. 55. 

14 Графическая работа 
№4 «Построение трёх 

проекций предмета». 

Повторение по теме 
«Проецирование детали на 

три плоскости проекций». 

Графическая работа по 
индивидуальным 

карточкам (построение по 

наглядному изображению 
трёх видов предмета). 

15 Получение и 

построение 

аксонометрических 
проекций. 

Получение и построение 

фронтальной 

диметрической и 
изометрической проекций. 

Построение осей в 

аксонометрических 
проекциях. 

Построение осей во 

фронтальнойдиметрическ

ой и изометрической 
проекций. 

16 Аксонометрические 

проекции 

плоскогранных 
предметов. 

Построение 

геометрических фигур по 

осям в аксонометрических 
проекциях. 

Построение предмета во 

фронтально 

диметрической и 
изометрической 

проекций.   Рис. 62. 

17 Аксонометрические 
проекции предметов 

имеющих круглые 

поверхности. 

Способы построения 
предметов имеющих 

круглые поверхности в 

изометрической проекции. 

Построение окружности в 
изометрической проекции 

(по вариантам).   Рис. 64, 

65, 66, 68. 

18  Технический рисунок. Отличие технического 
рисунка от 

аксонометрических 

проекций. Правила 
построения технического 

рисунка. 

Построение технического 
рисунка предмета  

(фронтально). 

19 Практическая 

работа№5 
«Технический 

рисунок». 

Повторение темы 

«Технический рисунок» 

Построение технического 

рисунка (индивидуальные 
задания). 

 

20  Анализ 
геометрической 

формы предмета.  

Основные геометрические 
тела, составляющие формы 

деталей и предметов. 

Алгоритм анализа 

Построение проекций 
геометрических тел 

(фронтально). 

21 Проекции 
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Календарно – тематическое планирование 11 класс (34 ч) 

 

 
№ 

урока 

Тема Содержание теоретической 

части 

Практическая 

деятельность 

1 Обобщение сведений о 

способах проецирования. 

Повторение материала по 

темам: «Прямоугольное 

проецирование» и 

«Аксонометрические 

проекции». 

Чтение чертежа и 

построение чертежа в трёх 

видах по двум заданным.Рис 

161. 

геометрических тел.  геометрической формы 
предметов. 22 Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета 

23 Чертежи развёрток 
поверхностей 

геометрических тел. 

Формулы для построения 
развёрток геометрических 

тел. 

Построение развёрток 
плоскогранных тел и тел 

вращения (по вариантам). 

24 Графическая работа 

№6 «Построение 
третьей проекции по 

двум данным». 

Повторение темы 

«Проецирование предмета 
на три плоскости проекций 

». 

Графическая работа по 

индивидуальным 
карточкам (построение 

комплексного чертежа 

предмета по двум в 
данным видам). 

25 Нанесение размеров с 

учётом формы 

предмета. 

Рациональное нанесение 

размеров на чертежах. 

Чертёж детали с 

нанесением размеров.   

Рис. 119 б, 120 а. 

26 Графическая работа 

№7 «Чертежи и 

аксонометрические 
проекции предметов». 

Повторение темы 

«Получение и построение 

аксонометрических 
проекций». 

 

Графическая работа по 

индивидуальным 

карточкам (построение 
комплексного чертежа) 

геометрического тела 

27 Порядок чтения 

чертежей деталей. 

Алгоритм чтения чертежей. 

Выявление габаритных 
размеров детали и чтение 

её геометрической формы. 

Чтение чертежей 

предметов (фронтально). 
Рис. 146, 147, 148. 

28 Практическая работа 

«Устное чтение 
чертежей». 

Повторение по теме 

«Порядок чтения чертежей 
деталей». 

 

Практическая работа по 

индивидуальным 
карточкам – заданиям 

(чтение комплексного 

чертежа детали 
письменно). 

29 Графическая работа 

№8 «Выполнение 

чертежа предмета в 3-х 
видах с 

преобразованием его 

формы». 

Закрепление знаний 

теоретического материала. 

Графическая работа. 

Рис. 149, 150, 151. 

30 Эскизы деталей. Правила и 

целесообразность 

выполнения эскизов. 

Построение эскизов по 

моделям деталей 

(фронтально). 

31 Графическая работа 
№9 «Эскиз и 

технический рисунок 

предмета». 

Повторение по темам 
«Технический рисунок» и 

«Эскизы». 

Графическая работа 
(выполнение эскизов по 

моделям деталей, 

индивидуально). 

32 

33 Графическая работа 
№10 «Выполнение 

чертежа предмета» 

Обобщение знаний, 
полученных в 8 классе по 

черчению. 

Графическая работа 
Рис. 160. 34 
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2 Понятие о сечении. 

Наложенные сечения. 

Назначение сечений и 

правила их выполнения. Виды 

сечений. 

Построение наложенных 

сечений (с использованием 

кальки по индивидуальным 

карточкам-заданиям). 

3 Вынесенные сечения. Правила выполнения и 
обозначения вынесенных 

сечений 

Построение вынесенного 
сечения (по 

индивидуальным карточкам) 

4 Графическая работа №1 

«Сечения». 

Повторение по теме 

«Сечения». 

Графическая работа 

(построение сечений).   Рис 

177. 

5 Разрезы. Назначение разрезов. Отличие 

разрезов от сечений. Правила 

выполнения разрезов. 

Решение заданий. 

Рис. 180,183. 

6 Простые разрезы. 

Фронтальный разрез. 

Классификация разрезов. 

Правила выполнения 

фронтального разреза. 

Построение фронтального 

разреза (фронтальное 

задание).   Рис. 184. 

7 Профильный разрез. Правила выполнения 

профильного разреза. 

Построение профильного 

разреза.Рис. 185. 

8 Горизонтальный разрез. Правила выполнения 

горизонтального разреза. 

Построение  

горизонтального разреза.     

Рис. 188. 

9 Графическая работа №2 
«Простые разрезы». 

Повторение по теме «Простые 
разрезы». 

Выполнение чертежа 
предмета с применением 

необходимых разрезов 

(индивидуально по 

карточкам-заданиям). 

10 Соединение части вида и 

части разреза. 

Правила соединения части 

вида и части разреза. Особые 

случаи разрезов. 

Упражнения на соединение 

части вида и части разреза.     

Рис. 194. 

11 Разрезы в 

аксонометрических 

проекциях. 

Правила выполнения разреза 

в аксонометрической 

проекции. 

Построение 

аксонометрической 

проекции детали с вырезом 

¼ её части (фронтально). 

12 Графическая работа №3 

«Чертёж детали с 

применением разреза» 

Повторение материала по 

темам: «Простые разрезы» и 

«Разрезы в 

аксонометрических 
проекциях». 

Построение чертежа 

предмета с применением 

целесообразных разрезов 

(индивидуально по 
карточкам-заданиям). 

13 

14 Пересечение 

плоскогранных тел с 

наклонной плоскостью. 

Правила нахождения точек 

пересечения тела с 

плоскостью. 

Построение чертежа, 

изометрической проекции и 

развёртки четырёхугольной 

призмы пересечённой 

плоскостью (фронтально). 

15 Пересечение 

плоскогранных тел с 

наклонной плоскостью. 

Правила нахождения точек 

пересечения тела с 

плоскостью. 

Построение чертежа, 

изометрической проекции и 

развёртки пирамиды 

пересечённой плоскостью 

(фронтально). 

16 Пересечение 

плоскогранных тел с 

наклонной плоскостью. 

Правила нахождения точек 

пересечения тела с 

плоскостью. 

Построение чертежа, 

изометрической проекции и 

развёртки пирамиды 
пересечённой плоскостью 

(индивидуально по 

карточкам - заданиям). 

17 Пересечение тел с 

вращения наклонной 

плоскостью. 

Правила нахождения точек 

пересечения тела с 

плоскостью. 

Построение чертежа, 

изометрической проекции  и 

развёртки конуса 

пересечённой плоскостью 

(фронтально). 

 18 

 

Практическая работа №4 

«Пересечение 

поверхностей 

Правила нахождения точек 

пересечения тела с 

плоскостью. 

Построение чертежа, 

изометрической проекции и 

развёртки цилиндра 
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геометрических тел с 

плоскостью». 

пересечённой плоскостью 

(индивидуально по 

карточкам - заданиям). 

19 Выбор количества 

изображений и главного 

изображения. 

Условности и упрощения 

на чертежах. 

Положение детали должно 

давать полное представление 

о форме и размерах при 

рациональном использовании 

поля чертежа. 

Определение 

рациональности выполнения 

чертежа. Условности и 

сокращения.  

20 Графическая работа №5 

«Устное чтение чертежа» 

Закрепление навыков по теме. Чтение чертежа. Построение 

технического рисунка (в 

тетради) 

21 Графическая работа №6 
«Эскиз с натуры» 

Закрепление навыков по теме Выполнить эскиз детали с 
натуры и построить 

целесообразный разрез. 

22 Сборочные чертежи. 

Общие сведения о 

соединениях деталей. 

Общие сведения о 

соединениях деталей. 

Изображение и обозначение 

резьбы. 

Виды соединений деталей. 

Стандарты. Изображение 

резьбы и обозначение 

различных видов резьб.. 

Шпильки, болты.  

23 

24 Графическая работа №7 

«Эскиз резьбового 

соединения» 

Закрепление знаний по теме 

«Резьбовые соединения» 

Выполнение эскиза 

резьбового соединения. 

Рис. 235 (по вариантам). 

25 Общие сведения о 

штифтовых и 

шпоночных 

соединениях. 

Правила выполнения 

чертежей штифтовых и 

шпоночных соединений. 

Выполнение эскиза 

шпоночного соединения. 

Рис. 225. 

26 Графическая работа №8 
«Эскиз шпоночного 

соединения». 

Закрепление знаний по теме 
«Штифтовые и шпоночные 

соединения». 

Выполнение эскиза 
шпоночного соединения 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 

27 Чтение сборочных 

чертежей. 

Алгоритм чтения сборочных 

чертежей. Условности и 

упрощения на сборочных 

чертежах. 

1.Чтение сборочных 

чертежей на рис. 244 -248. 

2. Чтение чертежей 

(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 

28 Понятие о 

деталировании. 

Процесс создания эскизов 

деталей по сборочным 

чертежам. 

Составление эскизов 

деталей посредством 

деталирования. Рис. 240, 

244. 

29 Графическая работа №9 

«Деталирование» 

Повторение материала по 

теме: «Деталирование». 

Составление эскизов 

деталей посредством 

деталирования 
(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 

30 Основные особенности 

строительных чертежей. 

Основные правила 

изображений на строительных 

чертежах. Графические 

изображения элементов 

зданий и деталей внутреннего 

оборудования. 

Составление конспекта по 

теме урока. 

31 Правила чтения 

строительных чертежей. 

Алгоритм чтения чертежей. Чтение чертежей по 

учебным таблицам 

(фронтально). 

32 Практическая работа 

№10 «Чтение 

строительного чертежа» 

Повторение по теме: 

«Правила чтения 

строительных чертежей». 

Чтение строительных 

чертежей (индивидуально 

по карточкам – заданиям). 

33 Контрольная 
графическая работа №11 

Закрепление ЗУНов, 
полученных при изучении 

курса черчения 

Чертёж сборочной единицы 
(индивидуально по 

карточкам – заданиям). 
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Элективный курс «Методы решения физических задач»  

10-11 класс 

 

Одно из труднейших звеньев учебного процесса – научить учащихся решать задачи. Физическая 

задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практических действий на основе 

законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике и на развитие 

мышления. Хотя способы решения традиционных задач хорошо известны (логический 

(математический), экспериментальный), но организация деятельности учащихся по решению задач 

является одним из условий обеспечения глубоких и прочных знаний у учащихся. 

 

Курс рассчитан на учащихся 10 (продолжение 11 класс) предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики. 

Основные цели курса: 

 развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики профильной школы. Она ориентирует 

учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого 

вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит школьников с 

минимальными сведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, 

технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать 

основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. 

В первом разделе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Для 

иллюстрации используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики. 

 При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы 

решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. Подбор задач следует выполнять  с учетом профессиональных 

интересов школьников. При работе с задачами следует обращать внимание на задачи из истории фи-

зики,  на значение математики для решения задач. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и беседа учителя, 

выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, коллективная постановка 

экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, конкурс на 

составление лучшей задачи, знакомство с различными задачниками и т. д. В результате школьники 

должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней сложности. 
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При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание 

обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной 

трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение задачи как на описание того или иного 

физического явления физическими законами. Содержание тем подобрано так, чтобы формировать 

при решении задач основные методы данной физической теории. Курс рассчитан на 35 часов (один 

час в неделю) 
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Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

Введение (1 час) 

1 
Физическая задача. Классификация задач. Правила 

и приемы решения физических задач. 
1 

 

Кинематика (4 часа) 

2 Основные законы и понятия кинематики. 1  

3 
Решение расчетных и графических задач на 

равномерное движение. 
1 

 

4 Решение задач на равноускоренное движение. 1  

5 Движение по окружности. Решение задач. 1  

Динамика и статика (6 часов) 

6 

Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на основные законы динамики: 

Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 
трения, сопротивления. 

1 

 

7 

Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 
1 

 

8 
Задачи на определение характеристик равновесия 

физических систем. 
1 

 

9 

Задачи на принцип относительности: 

кинематические и динамические характеристики 
движения тела в разных инерциальных системах 

отсчета. 

1 

 

10 Подбор, составление и решение задач по интересам. 1  

11 Физическая олимпиада. 1  

Законы сохранения (7 часов) 

12 

Классификация задач по механике: решение задач 

средствами кинематики, динамики, с помощью 

законов сохранения. 
1 

 

13 
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. 
1 

 

14 Задачи на определение работы и мощности. 1  

15 

Задачи на закон сохранения и превращения 
механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. 
1 

 

16 
Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. 
1 

 

17 

Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных 

олимпиад. 
1 

 

18 Физическая олимпиада. 1  

Строение и свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел (5 часов) 

19 

Качественные задачи на основные положения и 
основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 
1 

 

20 

Задачи на описание поведения идеального газа: 

основное уравнение МКТ, определение скорости 
молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

1 

 

21 Задачи на свойства паров: использование уравнения 1  
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Менделеева—Клапейрона, характеристика 
критического состояния.  

22 

Задачи на определение характеристик 

твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, 
сила упругости. 

1 

 

23 

Качественные и количественные задачи. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи 
бытового содержания. 

1 

 

Основы термодинамики (4 часа) 

24 
Комбинированные задачи на первый закон 

термодинамики. 
1 

 

25 Задачи на тепловые двигатели. 1  

26 Конструкторские задачи и задачи на проекты: 1  

27 Физическая олимпиада. 1  

Электрическое поле (4 часа) 

28 
Характеристика решения задач раздела: 

общее и разное, примеры и приемы решения. 
1 

 

29 

Задачи разных видов на описание 

электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, 
силовыми линиями, напряженностью.  

1 

 

30 

Задачи разных видов на описание 

электрического поля различными средствами: 
разностью потенциалов, энергией. 

1 

 

31 
Решение задач на описание систем 

конденсаторов. 
1 

 

Постоянный электрический ток в 

различных средах (4 часа) 

32 
Задачи на различные приемы расчета 

сопротивления сложных электрических цепей.  
1 

 

33 

Решение задач на расчет участка цепи, 
имеющей ЭДС. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов. 

1 

 

34 

Задачи на описание постоянного 
электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках. 
1 

 

35 Итоговое занятие. 1  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

  I.   При решении задач учащиеся должны уметь: 

- классифицировать предложенную задачу, 

- анализировать физическое явление, 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач, 

- анализировать полученный ответ, 

- составлять простейшие задачи, 

- решать задачи средней трудности, 

- решать комбинированные задачи, 

- владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

II. В процессе выполнения различных видов физического эксперимента учащиеся должны 

овладеть следующими экспериментальными знаниями и умениями: 

ЗНАТЬ: 

- устройства и принцип действия приборов, с которыми выполняются наблюдения, 

измерения или опыты, 

- правила обращения с приборами, 

- способы измерения данной физической величины, 

- способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых измерений 

УМЕТЬ:   

- самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения             опытов по 

схемам или рисункам, 

- самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные измерения, 

- вычислять абсолютную и относительную погрешность, 

- самостоятельно анализировать полученные результаты и делать выводы, 

- составлять отчет о проделанной работе. 

 
 

элективный курс 

«Основы рационального питания» 

10 класс 

 

Цель: формирование культуры здоровья на основе навыков рационального питания с учетом 

индивидуальных особенностей (национальные традиции, особенности местности, собственные 

предпочтения, состояние здоровья). 

Задачи: 

- воспитание навыков здорового образа жизни; 

- раскрытие и углубление понятий о здоровье как одной из главных ценностей;  

-применение правил здорового питания; освоение способов объективной оценки рациона 

питания. 

Общая характеристика учебного курса 

В настоящее время значительный интерес представляют элективные курсы, направленные на 

сохранение здоровья школьников, в которых используются новые образовательные технологии метод  

портфолио и метод проектов. Представляемый элективный курс дополняет и расширяет знания и 

умения по биологии, а также формирует навыки здорового образа жизни. 

                 Место учебного курса в учебном плане 

Элективный курс рассчитан на учащихся 10-11 класса по выбору. Занятия проводятся по 1ч в 

неделю, в течение года. Программа рассчитана на 34 учебных часа. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены практические работы, 
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предусмотренные авторской программой. В рабочей программе предусмотрено проведение    

практических работ.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Знать/ понимать:  

 современное определение рациональное питание;   

 значение белков в организме объекты биотехнологии; 

 компоненты здоровой пищи генотипов микроорганизмов; 

 методики рассчитывания энергетической ценности пищи; 

 пагубные пристрастия, их воздействие на пищеварение биологию области применения ТР 

растений;   

 генетически модифицированные продукты; 

 профилактика и лечение заболеваний пищеварительной системы; 

Уметь: 

 объяснять значение питания; 

  устанавливать взаимосвязи между характером пищи и здоровьем человека; 

 описывать этапы пищеварения; 

 сравнивать энергетическую ценность различных продуктов питания; 

 выявлять роль ферментов и витаминов в жизни  

Основные формы и методы изучения курса: 

■ лекции 

■ семинарские занятия 

■ решение генетических задач 

■ конференции 

■ диспуты 

■ практические работы 

 

Содержание курса (34 ч) 

Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема: «Пища и питательные вещества» (13 ч) 

Сущность и значение питания. Рациональное питание. Пищевой рацион. 

Химические элементы организма человека. Роль макро и микроэлементов в питании человека. 

Содержание элементов в продуктах питания. 

Вода как компонент пищи. Возникновение чувства жажды. Устранение водного дефицита. 

Значение белков в организме. Незаменимые аминокислоты. Несбалансированное белковое питание. 

Белковый баланс. Усвояемость. 

Роль жиров в организме. Структурные и резервные жиры. Пищевые продукты с высоким 

содержанием жиров. Холестерин. Физиологические нормы питания. 

Простые и сложные углеводы. Значение углеводов в организме. Клетчатка, пектиновые вещества, 

крахмал. Нормы питания. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. Основные свойства и многообразие белков, жиров и 

углеводов. Биологическая роль углеводов в организме человека. 

История открытия витаминов. Витамины, их классификация и роль в организме. Продукты, 

содержащие витамины. 

Гипо- и авитаминозы, их предупреждение. 

Содержание витаминов в продуктах питания. Сохранение витаминов в продуктах питания. 

Лабораторные работы 

 

1. Очистка питьевой воды. 

2. Качественные реакции на белки. 
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3. Определение жиров. 

4. Качественная реакция на глюкозу. 

5. Определение рибофлавина. 

6. Определение кальциферола. 

7. Устойчивость аскорбиновой кислоты. 

Проектная деятельность 

1. Растения – источник продуктов питания человека. 

2. Витамины и витаминные комплексы. 

Тема: «Пища как источник энергии» (4 ч) 

Энергетическая ценность пищи. Продукты питания. Пищевые вещества. Природные пищевые 

компоненты. Примеси (чужеродные вещества) пищи. 

Физиологические нормы и режим питания. Питание и двигательная активность. Воздействие 

двигательной активности на организм человека. Нормы питания взрослых людей. Режим питания 

Пищевой рацион детей и подростков. Особенности возрастной физиологии детей и подростков. 

Режим питания подростков. Значение белков, жиров, углеводов в детском питании. Предупреждение 

гиповитаминоза  детей. 

Лабораторные работы 

1. Качественный анализ сырого молока. 

2. Энергозатраты человека при физических нагрузках. 

3. Дневной рацион подростков. 

Проектная деятельность 

3. Национальные традиции питания. 

Тема: «Анатомо-физиологические основы пищеварения» (8 ч) 

Строение пищеварительной системы человека. Последовательность этапов расщепления пищи. Роль 

ферментов в изменении питательных веществ. Регуляция процесса пищеварения. 

Работы И.П. Павлова. Метод фистул. 

Пищеварение в ротовой полости. Оценка вкуса пищи. Чувство сытости. Выделение слюны. Глотание. 

Нейрогуморальная регуляция. 

Пищеварение в желудке. Строение желудка. Состав желудочного сока. Длительность переваривания 

пищи в желудке. Условия, влияющие на пищеварение в желудке. 

Изменение питательных веществ в тонком кишечнике. Функции тонкого кишечника. Поджелудочная 

железа. Печень. Пищеварительные ферменты. Перистальтика кишечника. 

Пищеварение в толстом кишечнике. Микрофлора кишечника. 

Пагубные пристрастия, их воздействие на пищеварение. Курение, алкоголь, наркотические вещества, 

их воздействие на пищеварение. 

Режим дня и питание. Гигиена питания. Профилактика заболеваний пищеварительного тракта. 

Лабораторные работы 

1.переваривание пищевых веществ под воздействием желудочного сока. 

2.Расщепление крахмала по действием ферментов слюны. 

3. Расщепление молекул белков под действием ферментов желудочного сока.  

4. Расщепление молекул жиров под действием ферментов желчи. 

5. Воздействие веществ, содержащихся в табачном дыме, на слюну. 

Проектная деятельность 

Блок 4. Научные открытия в области биологии и медицины. 

Тема: «Питание и профилактика заболеваний» (10 ч) 

Общая характеристика основных пищевых продуктов. Мясные и молочные продукты, яйца. Рыба и 

морепродукты. Зерновые, бобовые и хлеб. Растительные и животные жиры. Овощи, фрукты. Новые 

виды продуктов. Нормы питания здоровых людей. 

Генетически модифицированные продукты питания. Проблемы, связанные с их потреблением. 

Трансгенные методы. Оценка новых продуктов питания. 

Примеси, загрязняющие пищу. Нитраты, нитриты, пестициды, соли металлов. Хранение и упаковка 

продуктов питания. 

Пищевые добавки и лекарственные препараты. Коансерванты, ароматизаторы. 
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Защитные компоненты пищи. Благотворное воздействие витаминов. Значение фитонцидов. 

Профилактика заболеваний пищеварительной системы. Микробные пищевые отравления. Кишечная 

палочка, сальмонеллёз, ботулизм. Токсичные вещества. 

Пищевые отравления немикробной природы .Ядовитые вещества. Сбор и хранение ягод и грибов. 

Нетрадиционные представления о рациональном питании. Диета. Примеры диет и их краткий анализ. 

Подходы к составлению диет с учетом индивидуальных особенностей организма. 

Лабораторные работы 

1. Определение качества продуктов питания. 

2. О чем рассказала упаковка. 

3. Действие солей тяжелых металлов на белки. 

4. Определение нитратов и нитритов в питьевой воде. 

Проектная деятельность 

5. Профилактика пищевых отравлений и заражения паразитическими организмами. 

Заключение. Подведение итогов курса. 

Учебно – тематический план 

 

Раздел программы Всего часов Проектная 
деятельность 

Формы контроля 

1. Введение 1  Педагогическое 

наблюдение, 
собеседование, анализ 

опытов, презентация 

проектов, отчеты 
практических работ, 

тестирование. 

2. Пища и питательные вещества 13 2 

3. Пища как источник энергии 4 1 

4. Анатомо-физиологические основы 
пищеварения 

8 1 

5.Питание и профилактика заболеваний 8 1 

Итого 34   

 

Учебно-методический комплекс 

Основы рационального питания: 10-11 классы: учебное  пособие// Библиотека элективных курсов/ 

Е.А.Никишова – М.: Вентана-Граф, 2008 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата  Тема Раздела/ урока  

1.  1. Ведение 

 ГЛАВА 2. ПИЩА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА13ч. 

2./1  Сущность и значение питания 

3/2  Роль макроэлементов в организме человека 

4/3  Микроэлементы необходимые человеку 

5/4  Вода, как компонент пищи Л.р. №1 Очистка питьевой воды. 
 

6/5  Значение белков пищи Л.Р. №2 Качественные реакции на белки 

7/6  Биологическая роль жиров Л.Р. №3 Определение жиров. 

 

8/7  Многообразие углеводов и из значение Л.Р. №4 Качественная реакция на 

глюкозу. 

 

9/8  Проект 1. Растения – источник продуктов питания человека 

10/9  Витамины как необходимый компонент пищи 

11/10  Водорастворимые витамины Л.Р. №5 Определение кальциферола 

12/11  Жирорастворимые витамины Л.Р. № 6Определение рибофлавина 

13/12  Предупреждение гиповитаминозов Л.Р. №7 Устойчивость аскорбиновой 

кислоты 
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14/13  Проект 2. Витамины и витаминные комплексы. 

 ГЛАВА 3. ПИЩА КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 4ч. 

15/1  Состав и энергетическая ценность пищи Л.Р. №8. Качественный анализ 

сырого молока. 

 

16/2  Физиологические нормы и режим питания Л.Р. №9. Энергозатраты 

человека при физических нагрузках. 

 

17/3  Особенности питания детей подростков Л.Р. №10 Дневной рацион 
подростков. 

18/4  Проект 3. Национальные традиции питания 

 ГЛАВА 4.АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 8ч 

19/1  Строение и функции органов пищеварения 

20/2  Методы изучения функций пищеварительной системы 

21/3  Пищеварение в ротовой полости Л.Р. № 11. Расщепление крахмала по 

действием ферментов слюны. 

22/4  Пищеварение в желудке Л.Р. № 11Переваривание пищевых веществ под 
воздействием желудочного сока 

23/5  Изменение питательных веществ в тонком кишечнике Л.Р. № 12. 

Расщепление молекул жиров под действием ферментов желчи 

24/6  Пищеварение в толстом кишечнике 

25/7  Пагубные пристрастия, их воздействие на пищеварение  

Л.Р.№ 13. Воздействие веществ, содержащихся в табачном дыме, на 

слюну. 

26/8  Проект 4. Научные открытия в области биологии и медицины 

 ГЛАВА 5. ПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 8ч. 

27/1  Общая характеристика основных пищевых продуктов Л.Р. № 14 

Определение качества продуктов питания. 

28/2  Чужеродные пищевые вещества Л.Р. № 15 О чем рассказала упаковка 

29/3  Генетически модифицированные продукты Примеси, загрязняющие пищу 

30/4  Пищевые добавки лекарственные препараты 

31/5  Защитные компоненты пищи 

32/6  Микробные пищевые отравления 

33/7  Немикробные пищевые отравления.  Проект5. Профилактика пищевых 
отравлений и заражения паразитическими организмами 

34/8  Нетрадиционные представления о рациональном питании Заключение. 

Подведение итогов курса. 

 

. 

 

Элективный курс «Основы биотехнологии» 11 класс 

Цель курса: сформировать у учащихся представления о биотехнологии, ее современном статусе и 

основных направлениях – клеточной и генной инженерии. 

Задачи курса: 

 расширить и углубить знания о нуклеиновых кислотах, природе генов, вирусах, прокариотах и 

эукариотах, иммунитете, закономерностях наследования и изменчивости и т.д. 

 сформировать знания о современных методах конструирования клеток и генетических 

программ организмов 

 развить познавательные интересы при изучении достижений 

биотехнологии за последние десятилетия 

 расширить кругозор через работу с дополнительной литературой 

 развить общеучебные и интеллектуальные умения: сравнение, анализ, сопоставление, 

установление причинно-следственных связей, методы биотехнологии 

 раскрыть действие единых закономерностей для материального мира 
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 воспитать бережное отношение к своему здоровью, всему живому, культуру питания, 

культуру уважения к чужому мнению 

 рассмотреть биотехнологию как сферу профессиональных интересов 

Формы организации обучения 

Основные формы и методы изучения курса: 

■ лекции 

■ семинарские занятия 

■ решение генетических задач 

■ конференции 

■ диспуты 

■ практические работы 

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю в течение 1 учебного года и 

35 учебных недель). Элективный курс составлен на основе программы элективного курса «Основы 

биотехнологии» автора Е.А. Никишовой (опубликована: Основы биотехнологии: 10-11 классы: 

методическое пособие / Е.А. Никишова. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с. (Библиотека элективных 

курсов)) с внесенными в нее изменениями. 

 

Тематический план: 

 
Тема Количество  

авторской 

программы  

Рабочая 

программа 

2018-19г 

Биотехнология: прошлое и настоящее 5ч. 9 

Клеточная инженерия 6ч. 7 

Генная инженерия 10ч. 11 

Биотехнология на службе у людей 6ч. 6 

Резерв  8ч 2 

Итого  35ч. 35ч. 

 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов отличное от авторской программы: 

 Авторская программа предусматривает обучение из расчета 27 учебных часов. Рабочая 

программа рассчитана на 35 учебных часов: при 1 часе в неделю при 35 учебных неделях. В связи с 

этим произошло увеличение количества часов по основным темам курса «Биотехнология: прошлое и 

настоящее», «Биотехнология на службе у людей», так как данные темы вынесены на государственную 

итоговую аттестацию по предмету 

«Биология», выделено зачетное занятие. 

Система уроков, представленных в программе, ориентирована на активную поисково-познавательную 

деятельность учащихся. Для текущего контроля и оценки знаний учащихся в системе уроков 

предусмотрены уроки- зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

В течение учебного года возможны коррективы календарно- тематического планирования, связанные с 

объективными причинами. 

Содержание учебного материала 

 

1. Биотехнология: прошлое и настоящее (9 ч) 

Зарождение, становление и развитие биотехнологии. Определение понятия 

«биотехнология». Связь современной биотехнологии с различными областями наук. Цели и задачи 
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биотехнологии, ее результаты. Вермикультивирование. История открытия молекулы ДНК, строение молекулы 

ДНК, уровни организации ее молекул (сверхспирализация). Роль белков в нуклеопротеидных комплексах. 

Матричные реакции. Строение про-  и эукариотических клеток, их сходство и различие. Генетический аппарат 

про- и эукариот. Объекты биотехнологии: бактерии кишечной палочки, пекарские дрожжи,. Питательные среды: 

простые, обогащенные, сложные. Фермент термостабильная ДНК-полимераза. Полимеразная цепная реакция, ее 

значение в медицине. Клеточные культуры эукариотических клеток высших организмов. Современные 

направления клеточной инженерии: культивирование клеток и тканей, гибридизация, реконструкция. 

Тотипотентность. Клон. Клональное микроразмножение, размножение вне организма. Гаплоидные растения. 

Соматическая гибридизация. Протопласт. Хромосомная инженерия. Методы клеточной инженерии. Трансгеноз. 

Рестриктазы. Трансгенные организмы. 

Практические работы: 

1. Строение бактериальной, растительной и животной клетки. 

2. Изучение дрожжевых клеток 

 

Клеточная инженерия (7 ч) 

История развития метода культуры тканей высших растений. Эксплант. Особенности клеток высших растений. 

Тотипотентность. Дифференциация клеток. Фитогормоны: ауксина и кинины, их роль. Выращивание растений в 

пробирках. Преимущество и значение микроклонального размножения. Вторичный метаболизм растений, 

соединения вторичного обмена веществ. Значение продуктов вторичного обмена веществ для человека. 

Традиционные методы повышения продуктивности культуры тканей высших растений. Современное производство 

растительных метаболитов. Клеточная инженерия и сохранение биоразноообразия. 

Клонирование беспозвоночных и позвоночных животных. Утрата тотипотентности 

клеток в процессе эмбрионального развития у животных. Этапы эмбрионального развития позвоночных животных. 

Стволовые клетки, их особенности. Реконструкция клеток животных. Трансплантация. Имплантация. Реципиенты 

и доноры клеточных ядер. Подготовка клеток для получения клонированных овец. Конструирование нового 

организма, реконструкция зигот. Суррогатные самки. Предки овцы Долли. Трудности получения клонированных 

позвоночных животных методом реконструированных клеток. 

Иммунитет. Антитела и антигены. Выработка анатител. Плазмоциты. Эпитоп антигена – детерминантная группа. 

Семейства антител. Поликлональные и моноклональные антитела, их отличия. Опухоли. Метастазы. Гибридома, 

подбор разнородных соматических клеток для  создания гибридомы.: плазмоцитомы и антителобразующих клеток. 

Получение моноклональных препаратов, их использование, преимущества. 

Практические работы: 

2. Приспособленность растений к условиям внешней среды. Выделение продуктов вторичного метаболизма. 

3. Строение клеток крови. 

 

 Генная инженерия (11 ч) 

Естественное перенесение генетической информации от одного организма к другому: трансформация и 

трансдукция. История изучения явления трансформации у бактерий. Опыты Ф. Гриффитса и Л.А. 

Зильбера. причины трансформации. Выяснение роли молекул ДНК как материальных носителей 

наследственности. Способность клеток к изменению. 

Открытие и изучение вирусов и бактериофагов. Отличие неклеточных форм жизни от клеточных 

организмов. Строение вирусов и бактериофагов, их генетический аппарат. Проникновение в клетку 

хозяина. Поведение вирусов в клетках при разных типах инфекции. Умеренные (лизогенные) вирусы. 

Онкогенные вирусы. Ретровирусы. Значение фермента обратная транскриптаза. Особенности 

злокачественных клеток, онкологические заболевания. Роль онкогенов в организме. 

Трансдукция. Механизм действия трансдуцирующего фага. Создание геномных библиотек с помощью 

бактериофагов. 

Плазмиды, их характерные особенности. Сайт репликации. Половой процесс и половое размножение. 

Половой процесс у бактерий. Трансимссивные плазмиды. Фактор резистентности. Действие умеренных 

фагов – причина устойчивости бактерий к антибиотикам. Действие рестриктаз на их сайты узнавания. 
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Разнообразие рестриктаз. Липкие и тупые концы. Защита клеток от собственных рестриктаз. 

Вектор в биотехнологии. Особенностии векторной ДНК. Линкер и полилинкер. Селективный маркер. 

Методы генной инженерии. Методика получения рекомбинантной ДНК по П. Лобану и П. Бергу. 

Конструирование клеток с измененной наследственностью: рестрикция, лигирование, трансформация, 

скрининг. Получение и использование зондов в генной инженерии. Ревертаза. 

Ограничение реализации генетической информации в клетках. Строение оперона: промотор, оператор, 

структурные гены, терминатор. Белки-репрессоры. Отличие структурных генов от регуляторных. 

Механизм регуляции избирательного синтеза веществ у прокариот. Влияние субстрата на работу оперона. 

Регуляция синтеза белков у эукариот. Зависимость реализации генетической информации от внешних и 

внутренних факторов. Трудности, связанные с синтезом эукариотических белков в клетках прокариот. 

Получение химерных белков клетках бактерий. Работа генов высших эукариот в генах дрожжей. Векторы 

для работы в клетках высших организмов. Соблюдение безопасности при работе  генных инженеров с 

патогенными организмами. Челночные векторы. 

Практическая работа 

4. Изучение плесневых грибов (белая и сизая плесень) 

5. Влияние температуры и рН среды на действие ферментов (амилазы) 

 

 

Биотехнология на службе у людей (6 ч) 

Биотехнология в медицине. Изготовление вакцин биотехнологическими методами: субъединичные 

вакцины, поливакцины. Моноклональные антитела 

повышают иммунитет, диагностируют и лечат заболевания. Использование иммунодепрессантов и 

антител при трансплантации органов и тканей. Получение интерферонов, их значение для организма 

человека и животных. Лечение наследственных заболеваний человека. 

Малоэффективность традиционных методов селекции, необходимость получения трансгенных 

растений. Способы введения векторов в растительные клетки. Области применения трансгенных 

растений. Трудности, препятствующие созданию азотфиксирующих растений. Трансгенные 

животные. Продукты питания на основе ГМ сырья. Взгляды на питание ГМ продуктами: за и против. 

Страны поставщики ТР растений и ТР продуктов питания. Стандарты и продукты питания. 

Тестирование ГМ продуктов на безопасность, их маркировка. 

Биотехнология и этика науки. Познание природы и его последствия. Правила безопасности для генно-

инженерных исследований. Контроль над созданием ГМО. Морально-этические проблемы изменения 

генетической природы человека. Наука и политика. Футурология, биотехнологический прогноз на 

будущее. 

Практические работы: 

6. Пищевые продукты и здоровье человека. Конференция «Этические проблемы биотехнологии» 

5. Резерв (2 ч) 

Тестирование 1 час  

Подведение итогов – 1 час 

Перечень обязательных практических работ 

1. Строение бактериальной, растительной и животной клетки. 

2. Изучение дрожжевых клеток. 

3. Приспособленность растений к условиям внешней среды. Выделение продуктов вторичного метаболизма. 

4. Строение клеток крови 

5. Изучение плесневых грибов (белая и сизая плесень) 

6. Влияние температуры и рН среды на действие ферментов (амилазы). 

7. Пищевые продукты и здоровье человека. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся Учащиеся должны знать: 

 современные определения биотехнологии 

 этапы развития биотехнологии 

 основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, 

молекулярной биологии, способствующие развитию биотехнологии 

 объекты биотехнологии 

 методы генной и клеточной инженерии 

 явления трансформации и трансдукции как пути естественного изменения 

генотипов микроорганизмов 

 пути и возможности целенаправленного изменения человеком генотипов организмов для 

использования в своих целях 

 биологию клонирования и трансгенных организмов 

 области применения ТР растений 

 достижения биотехнологии в области медицины 

 этические проблемы биотехнологии 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять причины дифференциации клеток на генном уровне, вличния вирусов, бактериофагов, 

плазмид на естественное изменение наследственных свойств клеток 

 устанавливать взаимосвязи между генотипом и свойствами организма, субстратом и активностью 

генов в клетках прокариот, свойством тотипотентности и развитием целого растения из одной клетки 

 описывать этапы микроклонального размножения растений, клонирования беспозвоночных и 

позвоночных животных 

 сравнивать объекты биотехнологии, методы клеточной и генной инженерии, явления трансформации 

и трансдукции 

 выявлять роль ферментов в конструировании векторов, клеток нового типа 

 анализировать и оценивать достижения биотехнологии, этические аспекты современных исследований 

УМК: 

 

1. Никишова Е.А. Основы биотехнологии: 10-11 классы: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 160 с. (Библиотека элективных курсов). 

 
 

 

Элективный курс по химии   

«Химия и охрана окружающей среды»  

10 класс 

 

 

Цель – углубление знаний учащихся по общей химии, формирование умений и навыков практической 

работы, развитие творческих способностей и ориентация на выбор профессий, связанных с 

химическим производством. 

Задачи  

1. раскрытие особой роли химии в борьбе с экологическим невежеством, проявляющимся в 

укоренившемся представлении о «виновности» химии в сложившейся экологической 

ситуации; 

2. раскрытие механизмов биогеохимических процессов в  природном круговороте 

элементов;  
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3. решение задач наиболее естественного и «безболезненного» вхождения промышленного 

производства в природные циклы; 

4. привлечь учащихся к исследовательской работе по изучению состояния природной 

среды; 

5. воспитать у учащихся чувство личной ответственности за сохранение природной среды. 

В программу данного курса включены вопросы экологии, охраны природы, агрохимии, химической 

технологии, биохимии. Их рассмотрение во взаимосвязи с химическим содержанием позволит 

сформировать у обучающихся представление о роли химии в решении экологических проблем на 

современном этапе. 

   Используя разнообразные методики химико-аналитического контроля состояния 

объектов окружающей среды или качества готовой продукции ряда отраслей промышленности 

(химической, нефтехимической, микробиологической, фармацевтической), химия позволяет получить 

информацию, необходимую для последующего принятия решений о предотвращении поступления 

вредных веществ в контролируемые объекты, очистке этих объектов, способы их защиты и т.д.  

Экологизированный курс  химии даёт возможность раскрыть особую роль этой науки в борьбе 

с экологическим невежеством, проявляющимся в укоренившемся представлении о 

«виновности» химии в сложившейся экологической ситуации, привлечь школьников к 

исследовательской работе по изучению  состояния природной среды, воспитать у них чувство 

личной ответственности за её сохранение. Для этого программой предусмотрено проведение 

практикума, включающего лабораторные работы, демонстрационные опыты, экскурсии, 

решение задач экологического содержания, анализ экологических ситуаций, проведение 

деловых игр, дискуссий по экологическим проблемам. Предлагаемый в программе химический 

эксперимент адаптирован к условиям школьной лаборатории и дополнен количественным 

анализом объектов окружающей среды. Изменений рабочей программы по сравнению с 

авторской нет.  

 

Формы обучения 

 Основная форма обучения химии – урок (комбинированный,  урок сообщения новых знаний, 

урок закрепления изученного материала, практическая работа) 

 

Методы и приемы обучения 

 объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, работа с учебником, демонстрация таблиц, слайдов и др.;  

  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

 проблемное изложение изучаемого материала;  

 частично-поисковый, или эвристический метод;  

  исследовательский метод; 

 развивающее обучение; 

 компьютерные технологии. 

Технологии обучения 

 

Для организации процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-

ориентированные технологии, интерактивные технологии, исследовательские методы, 

проектные методы.  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

В результате изучения элективного курса по химии ученик должен 

знать: 
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- качественный и количественный состав воздуха; 

- о последствиях загрязнения окружающей среды веществами, содержащимися в выхлопных газах 

автомобилей, промышленных отходах, средствах бытовой химии; 

- о проблеме загрязнения воздушного бассейна (причины, источники, пути сохранения чистоты); 

- о роли озонового слоя в биосфере; причинах и последствиях его истощения (понятие «озоновые 

дыры»); 

- примерный качественный состав природных вод; 

- методы очистки пресной воды от загрязнений; 

- о проблеме загрязнения водного бассейна (причины, источники, пути сохранения чистоты); 

- о проблеме пресной воды (запасы, получение, экономия, рациональное использование); 

- о проблеме загрязнения Мирового океана нефтью и нефтепродуктами;  

- основные способы очистки водоёмов от нефтяного загрязнения; 

- о проблеме содержания понятий «парниковый эффект», 

«кислотные дожди», пути решения проблемы; 

- о проблеме, связанной с избытком минеральных удобрений в почве; 

- о составе строительных материалов, возможных негативных последствиях; о фенольных строениях, 

вызывающих аллергические заболевания; 

- о законодательстве в области охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов планеты; 

- экологические проблемы местного значения; 

-о роли химии в решении экологических проблем. 

- охраняемые, редкие и исчезающие виды растений своей местности; 

 

уметь: 

- оценивать состояние воздушной и водной сред, сопоставляя фактические данные и нормы качества; 

- раскрывать сущность проблем загрязнения воздушной и водной сред планеты и находить их 

решения; 

- бережно относиться к воде, экономно её расходовать; 

- применять простейшие методы очистки питьевой воды; 

- использовать дополнительный информационный материал по изучению местных экологических 

проблем. 

- прогнозировать последствия загрязнения окружающей среды некоторыми соединениями,  

- вести себя в природной среде в соответствии с экологическими требованиями; 

- критически оценивать состояние природной среды своей местности и находить пути его улучшения 

 

 

Курс рассчитан на  30 часов, 1 час в неделю в  10 классе. Согласно, годового календарного графика на 

2018-2019 учебный год,  в десятых классах 35 учебных недель, поэтому в рабочую программу 

добавлено 5 часов резервного времени. 
 

Тематическое планирование элективного курса: 

№ Разделы, темы Количество  часов 

Авторска
я 

программ

а 

Рабочая 
программа 

1 Введение  4 4 

2 Тема 1. Загрязнители и их источники  3 3 

3 Тема 2. Эколого-химические аспекты энергетики  4 4 

4 Тема 3. Воздух и его охрана  8 8 

5 Тема 4. Вода и ее охрана  11 11 

6 Резерв  (Подготовка   и защита рефератов, проектов по теме 

«Охрана окружающей среды»).  

0 5( 2+3) 
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Практическая часть программы: 

Практическая работа №1 «Кислотные дожди. «Имитация образования кислотных дождей» и 

действие кислот на скорлупу яиц птиц» 

Практическая работа №2 «Экологический мониторинг воздуха» 

Практическая работа №3 «Отбор проб воды из разных источников. Определение рН при помощи 

индикаторов». 

 

Содержание программы 

Введение. 4 ч. 

Химия и проблемы окружающей среды. Мониторинг состояния окружающей среды. Взаимодействие 

в системе  производство – «окружающая среда». Научные основы охраны окружающей среды. 

Тема № 1.  Загрязнители и их источники. (3ч) 
Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнителей. Экологическое 

нормирование: учёт множественности путей загрязнения и самоочищения элементов биосферы при 

оценке последствий антропогенного воздействия; развитие научного подхода к нормированию  

антропогенных воздействий с учётом их влияния на окружающую среду. Стандарты качества 

окружающей среды (ПДК, ПДВ).  Основные источники загрязнения окружающей среды. Принцип 

биологического накопления. Виды и методы очистки веществ. Очистные сооружения. 

Тема 2.  Эколого-химические аспекты энергетики (4ч) 

Эколого-химические аспекты энергетики. Топливно-энергетические ресурсы. Экологические 

проблемы реакции горения. Загрязнение среды при добыче, транспортировке, хранении и переработке 

топливного сырья. Влияние теплоэнергетики  на окружающую среду. Пути экологизации 

теплоэнергетики на окружающую среду. Пути экологизации теплоэнергетики. Альтернативные 

источники энергии: гидроэнергетика, атомная, термоядерная, солнечная энергия.  Проблемы и 

перспективы развития. Автомобиль и экологические проблемы. Радикальтная замена топлива: 

использование природного газа, метилового спирта, гидридов металлов как источника водорода. 

Электромобиль: имеет ли он будущее.  

Тема 3. Воздух и его охрана. (8ч) 

 

Атмосфера. Состав воздуха. Основные химические продукты, техногенно попадающие в атмосферу 

(оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, свинец, ртуть, мышьяк, радиоактивные изотопы). 

Причины разрушения озонового слоя. Парниковый эффект. Фотохимический смог. Кислотные дожди. 

Влияние  указанных процессов на биосферу и человека. Способы очистки газообразных выбросов. 

Экологический мониторинг воздуха: определение загрязнений воздуха по снежному покрову; роль 

транспорта в загрязнении атмосферы; определение запылённости воздуха методом лихеноиндикации. 

 

Тема 4. Вода и её охрана (11 часов) 

 

Распределение воды на Земле. Водные ресурсы страны. Вода в быту, промышленности, сельском 

хозяйстве, природе. Аномальные свойства воды. Дистиллированная вода. Тяжёлая вода. 

Гидрологический цикл и его роль в сохранении природного равновесия. Основные источники 

загрязнения водных бассейнов, последствия загрязнения. Меры борьбы с загрязнением бассейнов. 

Методы очистки воды (умягчение воды; термическая, магнитная обработка воды; обеззараживание 

озоном, олигодинамия, обработка воды хлором и хлорирующими реагентами и др.). Методы 

обработки воды. Внедрение замкнутых циклов водопотребления как этап создания безотходного 

производства. Проблемы пресной воды, пути её получения. Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов. 
 

Элективный курс по химии  

 Итого: 30 35 
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«Направления химических реакций»  

11класс 

 

 

Цель 

            Углубление знаний учащихся по теме «Направление химических реакций». 

 

Задачи 

Формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний, помощь учащимся в 

подготовке к поступлению в вузы. 

  

 

Формы обучения 

Основная форма обучения химии – урок (комбинированный, урок сообщения новых знаний, 

практическая работа, урок-лекция и др.) 

 

Методы и приемы обучения 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, демонстрация таблиц, слайдов и др.;  

  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, семинар;  

 проблемное изложение изучаемого материала;  

 частично-поисковый, или эвристический метод;  

  исследовательский метод; 

 развивающее обучение; 

 компьютерные технологии. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 решение задач; 

 наблюдений за ходом реакций; 

 заполнение таблиц; 

 проведение эксперимента; 

 сообщение дополнительного материала по теме урока и др. 

Планируемые результаты обучения. 

 После изучения элективного курса учащиеся должны: 

 Знать классификацию термодинамических систем, понятие об обратимых и 

необратимых реакциях, критерии, определяющие направление химических реакций (в 

том числе и окислительно-восстановительных), условия установления и смещения 

химического равновесия; 

 Уметь подбирать коэффициенты в уравнениях  окислительно-восстановительных 

реакций методом электронно-ионного баланса; составлять термохимические уравнения 

реакций; вести термохимические расчёты с использованием стандартных значений 

термодинамических величин – энтальпии, энтропии, энергии Гиббса, окислительно-

восстановительного потенциала – и применять эти расчёты для предсказания  

направления химических реакций в гомогенных, гетерогенных системах, газовых 

смесях, растворах; рассчитывать состав равновесных систем, пользуясь 

концентрационными константами химического равновесия; пользоваться справочными 

таблицами и литературными данными для поиска значений термодинамических 

величин. 

Изменения в рабочей программе по сравнению с авторской.  Изменений по 
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сравнению с авторской программой нет. Согласно годового календарного графика на 2018-

2019 учебный год в 11 классе 34 учебных недели, поэтому в рабочую программу добавлены 2 

часа резервного времени. 

Тематическое планирование 

    
№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего часов Практические 

работы. Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Часть 1.  Критерии протекания 

химических реакций  

20 20 6 

1 Тема 1. Энтальпия. 4 4 

 

1 

2 Тема 2. Энтропия. 6 6 2 

3 Тема 3. Энергия Гиббса  4 4 1 

4 Тема 4.  Потенциал  6 6 2 

 Часть 2.   Изменение 

направления химической 

реакции  

 

12 12 2 

5 Тема 5. Влияние температуры  6 6 1 

6  Тема 6. Влияние концентрации  6 6 1 

7 Обобщение и систематизация 
материала. 

0 2 0 

 Итого 32 34 8 

 

 

Практическая часть программы: 

 

Практическая работа №1 Тепловой эффект растворения нитрата аммония. 

Практическая работа №2. Образование водорода при взаимодействии металлов с кислотами.   

Практическая работа №3.  Осаждение сульфидов меди и цинка. 

Практическая работа №4. Термическое разложение перманганата калия. 

Практическая работа №5. Коммутация иодид-  и иодат-ионов в кислотной среде.  

Практическая работа №6. Омеднение железа и цинка. 

Практическая работа №7. Смещение химического равновесия под действием нагревания и 

охлаждения. 

Практическая работа №8. Смещение химического равновесия в системе ацетат натрия- вода при 

изменении температуры. 

 

Содержание курса программы 

 

Часть 1. Критерии протекания химической реакции (20 ч.) 

 

Тема 1. Энтальпия (2 ч.) 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Первое начало 

термодинамики. Стандартная энтальпия. Энтальпия образования веществ. Закон Гесса. Критерии 

Бертло - Томсена для определения возможности протекания химического процесса. 

Демонстрации. Тепловой эффект при растворении нитрата аммония. Тепловой эффект растворения 

гидроксида калия в воде. 

Практическая работа. Тепловой эффект растворения нитрата аммония. 

Решение задач. Расчет теплового эффекта химической реакции. Расчеты по термохимическим 
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уравнениям. 

Обсуждаемые вопросы. Использование энтальпии в качестве критерия для определения возможности 

протекания прямой и обратной реакции. 

 

Тема 2. Энтропия (6 ч.) 

Изолированные системы. Второе начало термодинамики. Энтропия как «приведенная теплота» и как 

способ выражения термодинамической вероятности. Стандартная энтропия. Критерии протекания и 

установления равновесия в изолированной системе. «Тепловая смерть» (предполагаемый приход 

Вселенной к состоянию максимальной энтропии). 

Демонстрации. Необратимое разложение дихромата аммония. 

Практические работы. Образование водорода при взаимодействии металлов с кислотами. 

Осаждение сульфатов меди и цинка. 

Решение задач. Расчет изменения энтропии в ходе химической реакции. 

Обсуждаемые вопросы. Использование энтропии в качестве критериев для определения возможности 

протекания прямой и обратной реакции. 

 

Тема 3. Энергия Гиббса (4 ч.) 

Закрытая система. Стандартная энергия Гиббса. Критерии протекания реакции и установления 

равновесия в закрытой системе. 

Демонстрации. Взаимодействие алюминия с йодом. 

Практическая работа. Термическое разложение перманганата калия. 

Решение задач. Расчет энергии Гиббса. 

Обсуждаемые вопросы. Использование стандартной энергии Гиббса в качестве критерия для 

определения возможности протекания прямой и обратной реакции в стандартных и нестандартных 

условия. 

 

Тема 4. Потенциал (6 ч.) 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронно-ионных 

полуреакций. Стандартный водородный электрод. Стандартный потенциал. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Сравнение силы окислителей и восстановителей. Критерий протекания 

окислительно-восстановительных реакций и установления равновесия. 

Демонстрации. Восстановление  водородом серебра. Гальванический элемент и водородный 

электрод. 

Практические работы. Конмутация иодид- и иодат-ионов в кислотной среде.  

Омеднение железа и цинка. 

Решение задач. Расчет потенциалов. Стехиометрические расчеты по уравнениям ОВР. 

Обсуждаемые вопросы. Использование стандартного электродного потенциала в качестве критерия 

для определения возможности протекания прямой и или обратимой окислительно-восстановительной 

реакции в стандартных и нестандартных условиях. 

 

Часть 2. Изменение направления химической реакции (12 ч.) 

 

Тема 5. Влияние температуры (4 ч.) 

Энтальпийный фактор. Энтропийный фактор. Возможность протекания химической реакции в 

зависимости от знака изменения энтропии и температуры. Температура равновероятности прямой и 

обратной реакции. 
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Демонстрации. Смещение равновесия димеризации оксида азота (IV) в газовой фазе. 

Практическая работа. Смещение химического равновесия под действием нагревания и охлаждения. 

Решение задач. Расчет температуры равновероятности прямой и обратной реакции. Обсуждаемые 

вопросы. Влияние температуры на изменение направления химической реакции. 

 

Тема 6. Влияние концентрации (6 ч.) 

Константа равновесия. Связь между концентрацией и  парциальным давлением газообразного 

вещества. Изменение направления реакции путем изменения давления и (или) концентрации 

участников реакции. 

Демонстрации. Равновесие между хромат- и дихромат-анионами. 

Практическая работа. Смещение химического равновесия в системе ацетат натрия – вода при 

изменении температуры. 

Решение задач. Расчет степени протекания реакции в стандартных и нестандартных условиях. 

Определение начальных и равновесных концентраций. 

Обсуждаемые вопросы. Способы изменения концентраций участников реакций. 

 

Резервное время 2 (ч.) 

 

 
 
 

 

Программы курса внеурочной деятельности 

«Лабораторный практикум по физике» 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при изучении 

структуры вещества (от макро- до микромасштабов). 

• отсутствие деления физики на классическую и современную; 

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и 

качественных оценках; 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий; 

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 

• использование и возможная интерпретация современных научных данных; 

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 

• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей. 

Система заданий направлена на формирование готовности и способности к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей, умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
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• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Обучение ведется на государственном языке (русский язык). Федеральным базисным учебным планом 

для образовательных учреждений предусмотрено 340 часов для обязательного изучения физики на 

углубленном уровне - 170 часов в 10 и в 11 классе из расчета 5 часов в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) —формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

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; 

• 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 спо- 

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

сотрудничать для их достижения; 

• 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; 

• 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 ре- 
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ализации 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 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; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
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• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей 

в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник научится: 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник 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; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение 2ч 

Определение цены деления измерительных приборов, расчет погрешности измерений, изучение 

режимов работы мультиметра. 

 

Механика 16ч 

Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Определение жесткости пружины. 

Определение модуля Юнга резины. 

Исследование действий неподвижного и подвижного блоков. 

Изучение закона сохранения импульса. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

Изучение сил, направленных под углом 
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Изучение движения системы связанных тел. 

Расчеты и измерение тормозного пути. 

Исследование колебаний груза на пружине. 

Измерение длины звуковой волны и скорости звука. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 10ч 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Оценка массы, плотности воздуха в классной комнате. 

Изучение изопроцессов (изотермического, изохорного). 

Измерение атмосферного давления 

Определение относительной влажности воздуха. 

Исследование уравнения состояния идеального газа. 

Исследование эффективности работы нагревателя. 

Исследование явления капиллярности. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости с помощью капилляра. 

 

Электростатика 4ч 

Измерение энергии электрического поля конденсатора. 

Изучение последовательного соединения конденсаторов. 

Изучение параллельного соединения конденсаторов. 

Защита минипроектов по разделам физики 

 

Электродинамика 22ч 

Изучение зависимости сопротивления металла от температуры. 

Измерение работы и мощности электрического тока 

Измерение КПД электродвигателя. 

Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры. 

Изучение вольт-амперной характеристики кремниевого диода. 

Проверка исправности транзистора. 

Работа транзистора в режиме электронного ключа. 

Определение заряда электрона 

Изучение работы фотоэлектрического преобразователя. 

Изучение явления самоиндукции. 

Изучение характеристик магнитного поля. 

Определение индуктивности катушки 

Изучение последовательной цепи переменного тока. 

Измерение индукции магнитного поля Земли 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Оптика 4ч 

Определение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

Сборка модели микроскопа и измерение его углового увеличения. 

Квантовая физика 4ч 

Изучение зависимости освещенности объекта от расстояния до источника. 

Измерение радиационного фона. 

Определение постоянной Планка 

Выполнение экспериментальных задач из ЕГЭ 2ч 

Защита минипроектов по разделам физики 4ч 

ВСЕГО часов 68 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
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Критерии оценки 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины ученик должен уметь: 
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 
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Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения 

Демонстрация знаний по разделам: 

«Механика»; 

«Молекулярная физика и термодинамика»; «Электростатика»; «Электродинамика»; «Оптика», 

«Квантовая физика» 

 

 «К тайнам слова. Текст как речевое произведение» 

Цель курса: 

 помочь успешно справиться с заданиями ЕГЭ через формирование практических навыков и 

умений комплексного анализа текста. 

 

Задачи курса: 

 формировать умение воспринимать и понимать первичный текст; 

 развивать умение выражать собственное мнение, логично и последовательно строить свое 

высказывание; 

 отрабатывать умение создавать тексты разных типов и стилей речи. 

Актуальность программы определена тем, что свободное владение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности должно стать нормой для 

молодёжи, оканчивающей средние учебные заведения. Такой уровень владения русским языком 

может быть достигнут лишь при комплексном использовании различных организационных форм 

учебной работы по русскому языку – различного типа уроков, факультативных занятий, внеклассной 

работы, индивидуальных самостоятельных занятий по самообразованию. 

 

Практическая значимость. 

Практический раздел курса предполагает работу над развитием умения воспринимать и 

понимать первичный текст, выражать собственное мнение, доказывать его, используя примеры 

читательского и жизненного опыта. Особенностью данного курса является его ориентированность на 

совершенствование умений в области письменной речи. Тексты для комплексного анализа взяты из 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку. Для анализа используются 

публицистические и художественные тексты. Анализ художественного текста предполагает выход на 

широкий литературный контекст: проблематика анализируемого произведения (фрагмента) 

включается в литературные связи текста (реминисценции, проблемные вопросы и т.п.), подбираемые 

публицистические тексты имеют литературоведческую тематику (авторские критические статьи, 

фрагменты рецензий 

Содержание заданий соответствует требованиям к уровню подготовки по русскому языку за курс 

средней (полной) школы. Оценка учебных достижений осуществляется при помощи итоговой работы 

(сочинение). 

Задания помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

 

Метапредметными результатами 

изучения курса «К тайнам слова. Текст как речевое произведение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

 ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

 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: 

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

 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. 

 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

Отличительными чертами предлагаемого курса являются: 

 объединение сведений теоретического характера и тестовых заданий, соответствующих 

требованиям и формату ЕГЭ; 

 направленность на углубление, расширение и систематизацию материалов школьного курса 

русского языка и наличие специальных разделов по содержательной и структурно-языковой 

организации текста, средствам языковой выразительности, а также по анализу и 

информационной обработке текстов различных стилей и типов речи; 

 ориентация материалов на написание сочинения-рассуждения по готовому тексту в 

соответствии со всеми требованиями части С Единого государственного экзамена по русскому 

языку; 

 четкая практическая направленность, предполагающая активную самостоятельную работу 

обучающихся. 

Программа курса содержит теоретический и практический (творческий) разделы. 

Теоретический раздел предполагает анализ ключевых понятий, связанных с      текстоведением, 

необходимых для ответов на ряд вопросов ЕГЭ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс рассчитан на 35часов, из расчета 1 час в неделю.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование 

разделов 

Всего часов 

теория практика Всего 
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 Теоретические 

сведения и языковой 

анализ  (11часов) 

Текст как речевое произведение. 

Теоретические сведения и 

языковой анализ. 1ч. 

10 11 

Сочинение-

рассуждение 

по прочитанному тексту 

(ЕГЭ, часть С) (теория) 

(4 часа) 

Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту (ЕГЭ, часть 

С) (теория) 1ч. 

3 4 

Сочинение-

рассуждение 

по прочитанному тексту 

(практика). (20часов) 

Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту (практика) 

6ч. 

14 20 

 Итого  35 

 

В первом разделе происходит знакомство с текстом как речевым произведением, 

рассматриваются ключевые понятия текста, признаки текста, средства и способы связи предложений в 

тексте, повторяются сведения о типах речи, стилях речи и их функциональных особенностях, а также 

уделяется внимание средствам выразительности в тексте. 

Во втором разделе рассматриваются основные требования к выполнению задания части С 

Единого государственного экзамена по русскому языку. Повторяется схема сочинения- рассуждения, 

основные части сочинения-рассуждения: тезис, аргументы, вывод. Уделяется внимание двум видам 

творческой работы: рецензии и эссе. 

В третьем разделе обращается внимание на написание сочинения-рассуждения 

по прочитанному тексту и закрепляется композиция (план) сочинения по прочитанному тексту, 

которая состоит из следующих компонентов: 

 . Выявление проблемы текста. Определение проблем текста, выделение центральной проблемы. 

Обсуждаем такие понятия: виды проблем, выделение проблемы текста, способы 

формулирования проблемы. 

 

 Комментирование проблемы. Обсуждаем такие понятия: комментарий, типы комментирования 

текста, пересказ и комментарий, содержание комментария 

 Выявление авторской позиции. Обсуждаем такие понятия: выявление позиции автора, способы 

формулирования авторской позиции. 

 Аргументация собственной позиции. Обсуждаем такие понятия: аргументация, основные виды 

аргументов 

 Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. Свидетельства автора 

сочинения. Ссылки на авторитет. 

 Анализ образцов рецензий и эссе. 

 Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

Дополнительная образовательная программа «К тайнам слова. Текст как речевое 

произведение » рассчитана на один год обучения. 

4. Особенности возрастной группы детей 15-16 лет 

Старшеклассники характеризуются возрастанием познавательной активности. Обучающимся 

предоставляется возможность удовлетворения своих познавательных интересов и общения в сочетании 

с изучением занимательного материала по русскому языку и организационных форм занятий. 
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- Обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- Особенность набора детей - свободная; 

- Сформирована одна группа из учащихся 10 А класса 15-16 лет, 

- Режим занятий: Количество часов, выделенных на изучение курса 35 часов в год, количество 

часов и занятий в неделю – 1 час. Продолжительность занятий 45 мин. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

 

 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. 

 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 

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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 применять свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного мышления; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках русского языка; 

 создавать творческие работы, доклады с помощью взрослых или самостоятельно; 

 вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности самостоятельно или 

с помощью взрослых. 

 

 

Проверка результатов проходит в форме: 

 - анализ текстов 

 - составление алгоритмов 

 - работа с текстами 

 - написание сочинений. 

5.Уровень результатов работы по программе: 

 

Результаты первого уровня - приобретение обучающимися знаний логического мышления, 

необходимых при изучении русского языка; приобретение навыков нестандартного мышления. 

Результаты второго уровня - развитие ценностных отношений к труду, к другим людям, к 

своему здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня - обучающийся может приобрести опыт применять свои знания 

на практике; опыт общения в результате выполнения практических действий; опыт самоорганизации, 

организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Система отслеживания и оценивания результатов – результативность написания сочинения - 

рассуждения по прочитанному тексту на ЕГЭ с максимальными баллами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Текст как речевое произведение. 

Теоретические сведения и языковой анализ (11 часов) 

1.1. Ключевые понятия текста. Признаки текста. 
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1.2. Средства и способы связи предложений в тексте. Лексические, 

морфологические и синтаксические средства связи предложений в 

тексте. Семантические и ассоциативные связи частей. Цепная (последовательная) и параллельная 

связи. 

1.3. Типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

1.4. Стили речи. Характеристика функциональных стилей: а) сфера применения; 

б) основные функции; 

в) ведущие стилевые черты; 

г) языковые особенности; 

д) специфические формы (жанры). 

1.5. Средства выразительности в тексте. Выразительные средства фонетики. Выразительные 

средства лексики и фразеологии. Тропы. Стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Выразительные средства морфологии и словообразования. Выразительные средства 

синтаксиса. 

2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) (3 часа) 

2.1. Основные требования к выполнению задания части С Единого государственного экзамена 

по русскому языку. 

2.2. Построение рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. 

2.3. Рецензия и эссе как вид творческой работы 

3. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (практика). (20чаовс) 

3.1. Композиция (план) сочинения. Выявление проблемы текста. Определение проблем текста, 

выделение центральной проблемы. Обсуждаем такие понятия: виды проблем, выделение проблемы 

текста, способы формулирования проблемы. 

3.2. Комментирование проблемы. Обсуждаем такие понятия: комментарий, типы 

комментирования текста, пересказ и комментарий, содержание комментария 

3.3. Выявление авторской позиции. Обсуждаем такие понятия: выявление позиции автора, 

способы формулирования авторской позиции. 

3.4. Аргументация собственной позиции. Обсуждаем такие понятия: аргументация, основные 

виды аргументов 

3.5. Виды аргументов. Поддерживающая и опровергающая аргументация. Свидетельства автора 

сочинения. Ссылки на авторитет. 

3.6. Анализ образцов рецензий и эссе. 

3.7. Написание сочинения-рассуждения по тексту публицистического стиля. 

 

Тематическое планирование 

   № п/п      Тема 
Количество 
часов 

Содержание                  

Текст как речевое произведение. Теоретические сведения и языковой анализ  

(11 часов). 

1 Введение. 1 Цели и содержание курса 

«Комплексный анализ текста» 
Диагностирующий тест (по 

материалам части В ЕГЭ). 

  

2 Понятие о 

тексте 

1 Ключевые понятия текста. 

Признаки текста. 
  

3 Способы связи 

предложений в 

тексте. 

1 Цепная (последовательная) и 

параллельная связи. Лексические, 

морфологические и 
синтаксические средства связи 
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предложений в тексте. 
Семантические и ассоциативные 

связи частей. 

4 Типы речи 1 Описание, повествование и 

рассуждение. 
  

5 Стили речи. 1 Характеристика функциональных 

стилей 
  

6 Практическая 

работа 

1 Работа по темам: «Средства и 

способы связи предложений в 
тексте. Типы и стили речи». 

  

7-10 Средства 

выразительности 

в тексте. 

4 Выразительные средства 

фонетики, лексики и фразеологии, 

морфологии и словообразования 
синтаксиса. Тропы и фигуры 

  

11 Практическая 

работа по теме 

«Средства 
выразительности 

в тексте». 

1 Работа с заданиями    

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту (ЕГЭ, часть С) (теория) (3 часа). 

12 Знакомство с 
основными 

требованиями к 

части С 

1 Основные требования 
к сочинению.  

  

13-14 Построение 
рассуждения. 

Тезис. 

Аргументы. 
Вывод. 

2 Полное рассуждение по схеме, в 
которой выделяются три части: 

 тезис (положение, которое 

нужно доказать; 

 аргументация 

(доказательства, выводы); 

 вывод (общий итог). 

  

15 Рецензия и эссе 

как вид 

творческой 

работы 

1 Анализ и информационная 

переработка исходного текста 
  

Сочинение по прочитанному тексту (практика) (20 часов). 

16 Композиция 

(план) 

сочинения 

1 Построение сочинения. Тезис. 

Аргументы. Вывод. 
  

17-18 Выявление 

проблемы 

текста. 

2 Определение проблем текста, 

выделение центральной проблемы. 

Самостоятельно выявить 

проблематику предложенных 
текстов; 

Сформулировать, используя два 

наиболее простых способа 
формулировки проблемы 

  

19-20 Комментирован 2 Типы комментирования проблемы   
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ие проблемы. Конкретизировать содержание 
комментария с помощью 

предложенных конструкций 

21-22 Выявление 

авторской 
позиции 

2 Различные способы 

формулирования авторской 
позиции. 

  

23-24 Аргументация 

собственной 

позиции. 

2 Виды аргументов. 

Поддерживающая и 

опровергающая аргументация. 
Свидетельства автора сочинения. 

Обращаемся к событиям своей 

жизни или жизни окружающих 
Ссылки на авторитет. Обращаемся 

к коллективному запасу знаний 

Выстраиваем аргументацию, что 
требует такта, подчеркнутой 

корректности 

  

25-26 Анализ образцов 

рецензий и эссе. 

2 Комплексный анализ образцов по 

критериям оценки сочинений 
  

27-30 Написание 
сочинения-

рассуждения по 

тексту 
публицистическ

ого стиля. 

4 Пишем сочинения по 
предложенным текстам 

  

31-33 Написание 

сочинения-
рассуждения по 

тексту 

художественног
о стиля. 

3 Пишем сочинения по 

предложенным текстам 
  

34-35 Комплексный 

анализ текста. 

Итоговый тест. 

2 Работа с заданиями КИМа   

 

 «Основы написания проекта» 

Цель проектно-исследовательской деятельности: 

 для обучающихся:  

 развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира; 

 умение проявлять социальную ответственность; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения  новыех знаний, работа над 

развитием интеллекта; 

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми. 

 для педагогов: 

 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности: 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 
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 формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление и 

расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование первичных исследовательских 

умений и навыков); 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоятельной 

научной работы; 

 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к представлению и 

оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает задача научить школьников 

следовать этим требованиям и в соответствии с ними выполнять работу; 

 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организациями при 

работе над проектом; 

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

 формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами. 

 

2.Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 

В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса по ФГОС второго поколения.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на старшей ступени обучения является 

итоговый индивидуальный проект. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения.  

Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных составляющих 

материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: 

документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа действий, словарь, 

рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в какой-либо 

организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности). 

3.Место  проектно-исследовательской деятельности в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для проектно-исследовательской деятельности на этапе среднего 
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(полного) общего образования на базовом и углубленном уровне. С учетом учебного плана , где 

определяется 34 учебные недели, число часов уменьшается до 34. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета /ключевых 

компетенций/ 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами  

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Учебно - организационные: 

уметь использовать в работе этапы индивидуального плана; 

 владеть техникой консультирования; 

 уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

 заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и 

оценивать собственную учебно-познавательную деятельность. 

Учебно - интеллектуальные: 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

 взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

 уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка; 

 уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы. 

Учебно - информационные: 

 уметь применять справочный аппарат книги 

 самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

 уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию. 

Учебно - коммуникативные: 

 связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

 излагать материал из различных источников; 

 владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, тезисы, 

конспекты, лекции. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

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

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

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 



318 
 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

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

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

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

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

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

с другими людьми, достигать в 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 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.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 



319 
 

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.  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования; 
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 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

 

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» учащиеся должны 

владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, 

закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, 

предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

6. Формы контроля за результатами освоение программы. 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, 

фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

Обучающиеся 10 классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и защитить один 

проект (учебный).  

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах:  

     - урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся в 

процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

    -внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном 

классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения.  

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения на 

бумажном носителе. В описании применения должна содержатся информация об инструментальном 

средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание его возможностей и 

применения.  

В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением 

проекта.  

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля: 

качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-незачтено».   

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется два 

раза (примерно в январе и в марте), в ходе которого обучающиеся совместно с руководителем 

представляют рабочие материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-незачтено»).  

 Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один раз 

и оценивается «зачтено-незачтено». 

 Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная 

группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и обучающиеся из числа наиболее 

успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт  защиты проектов на других 

конференциях.  

Защита проекта оценивается по шестибальной (от 0 до 5 баллов) системе при выполнении 

обязательных условий: наличии рецензии на проект, наличии письменного варианта проекта (или 

другой формы отчётности), оформленного в соответствии с требованиями,  и наличии рабочих 

материалов (в бумажном, электронном   и т.д. виде).  При невыполнении условий отметка снижается 

как минимум на балл. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в себя основные этапы 

контроля над выполнением работы: 

 защиту темы исследования (проекта); 
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 обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

 предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – зачет. 

Отбор содержания курса проводился с учетом другого вида  работы – функционирования 

научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на заседаниях которого проводятся такие 

мероприятия, сопровождающие проектно-исследовательскую работу школьников как: 

 защита тем проектов и исследовательских работ школьников; 

 круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных частей 

проектов, исследований школьников и проблем современной науки; 

 предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

 итоговая конференция НОУ. 

 

1. Способы получения и переработки информации (3 ч.)  Образование, научное познание, 

научная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в 

развитии общества. Особенности научного познания. Цели и задачи курса. План работы. Форма 

итоговой аттестации. Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых машин. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование 

пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила оформления 

цитат. Рецензия, отзыв. 

2. Проект (2 ч.). Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы 

проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических проектов. 

Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 

3. Создание индивидуальных проектов (22 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. 

4. Оформление результатов индивидуального проекта (4 ч) 

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения индивидуального 

проекта. Оформление исследовательской деятельности  в программе Мicrosoft Word .Электронная 

презентация проекта . Работа с Publisher 2007. Электронные таблицы Excel 

5. Публичное выступление (2 ч) 

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение итогов, 

анализ выполненной работы. Конференции  

7. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы разделов 

и уроков 

Кол-

во 

Планируемые результаты 

личностные метапредметны предметные 



322 
 

часов е 

1 Введение 

 

1 формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки; 

уметь 
анализировать, 

делать выводы;  

формирование  
представлений об  

основах 

методологии 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности; 

2 Виды 

источников 

информации. 

 

 

1 формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики; 

умение 
самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять 
планы 

деятельности; 

самостоятельно 
осуществлять, 

контролировать 

и 
корректировать 

деятельность 

формирование у 

обучающихся 

представлений о 
работате с 

различными 

источниками, в 
том числе с 

первоисточникам

и, грамотно их 
цитировать, 

оформлять 

библиографически

е ссылки, 
составлять 

библиографически

й список по 

проблеме. 
3 План 

информационно

го текста  

1 мотивированность и 

направленность на 
активное и 

созидательное 

участие в будущем. 

уметь 

анализировать, 
делать выводы, 

составлять 

планы к тестам;  

формирование у 

обучающихся 

навыков работы 

с текстовой 

информацией. 
5-6 Особенности и 

структура 

проекта, 

критерии 

оценки. 

 

2 формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 
культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 
современного мира; 

умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействов
ать в процессе 

совместной 

деятельности, 
учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 
эффективно 

разрешать 

конфликты;  

формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений 

об основных 

этапах работы над 

проектом и 
разработке 

критериев 

оценивания 
проекта; . 

7 Виды проектов. 

Требования, 

предъявляемые 

к проекту. 

1 понимание значения 

знаний для человека. 

Оценка собственной 
деятельности. 

выделение и 

формулирование 

цели; 
ориентировка в 

учебнике; 

 поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения 
задания с 

формирование  

представлений о  

видах проектов. 
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использованием 
учебной 

литературы; 

 

9-
10 

Тема проекта и 

обоснование 

актуальности. 

 

2 умение работать в 
группе; личностное 

совершенствование: 

развивать стремление 
к 

самосовершенствова

нию 

способности 
анализировать 

реальные 

социальные 
ситуации, 

выбирать 

адекватные 
способы 

деятельности и 

модели 

поведения. 

формирование  
навыков учащихся 

в формулировке 

темы 
исследовательско

й и проектной 

работы, 
доказывать ее 

актуальность; 

 

11-

12 

Планирование 

учебного 

проекта. 

 

2 мотивированность и 

направленность на 
активное участие в 

общественной жизни. 

участие  в 

коллективном 
обсуждении 

проблем; обмен 

мнениями. 

применение на 

практике знаний 
об основах 

методологии 

исследовательско
й и проектной 

деятельности; 

13 Основные 

методы 

исследования.  

 

1 мотивированность к 

учебной 
деятельности;  ин-

терес к новому 

учебному материалу; 
способность к 

самооценке. 

 

удерживание 

цели дея-

тельности до 
получения ее 

результата; 

осуществление 

самостоятельног
о контроля своей 

деятельности. 

 

формирование 

представлений о 
возможных 

методах 

проведения 
исследований для 

выполнения 

проекта. 

14-

15 
Обзор 

литературы по 

теме проекта. 

 

2 осознание значения 

науки в жизни 

человека и общества. 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-
познавательной 

деятельности, 

включая умение 
ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации, 
критически 

оценивать и 

интерпретироват
ь информацию, 

получаемую из 

различных 
источников 

формирование  

навыков работы  с 

различными 

источниками, в 
том числе с 

первоисточникам

и, грамотно их 
цитировать, 

оформлять 

библиографически

е ссылки, 
составлять 

библиографически

й список по 
проблеме; 

16- Составление 2 мотивированность и умения формирование 
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17 индивидуальног
о рабочего 

плана.  

направленность на 
активное и 

созидательное 

участие в будущем в 
общественной 

жизни; 

 

выполнять 
познавательные 

и практические 

задания; навыки 
грамотной 

работы с текстом 

и таблицами; 

подготовительн
ый этап 

проектной 

деятельности. 

навыков 
составления 

индивидуального 

плана 
исследовательско

й проектной 

работы; 

определения 
объекта и 

предмета 

исследования; 
определение 

целей и задач 

проектной работы. 

18-
22 

Проведение 

опытно-

эксперименталь

ной работы. 

 

6 мотивированность и 
направленность на 

активное и 

созидательное 
участие в будущем в 

общественной 

жизни; 

 

владение 
навыками 

познавательной, 

учебно-
исследовательск

ой и проектной 

деятельности, 
навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 
готовность к 

самостоятельном

у поиску 
методов 

решения 

практических 

задач, 
применению 

различных 

методов 
познания; 

 

формирование 
навыков отбора и 

применения на 

практике методов 
исследовательско

й деятельности 

адекватных 
задачам 

исследования; 

навыков 

проведения 
наблюдений за 

биологическими, 

экологическими и 
социальными 

явлениями; 

формирование 

навыков 
проведения 

опытов в 

соответствии с 
задачами, 

объяснение 

результатов; 

23-
25 

Создание 

компьютерной 

презентации.  

 

3 личностное 
совершенствовани: 

развивать стремление 

к 
самосовершенствова

нию. 

умение 
использовать 

средства 

информационны
х и 

коммуникационн

ых технологий 
(далее – ИКТ) в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативн
ых и 

организационны

х задач с 
соблюдением 

требований 

эргономики, 
техники 

безопасности, 

формирование 
навыков 

оформления 

результатов 
исследования с 

помощью 

описания фактов, 
составления 

простых таблиц, 

графиков, 

формулирования 
выводов. 
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гигиены, 
ресурсосбережен

ия, правовых и 

этических норм, 
норм 

информационно

й безопасности; 

26-
27 

Подготовка 

тезисов 

выступления. 

 

2 мотивированность и 
направленность на 

активное и 

созидательное 
участие в будущем в 

общественной 

жизни; 

 

 способность 
анализировать 

реальные 

ситуации, 
выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 
модели 

поведения в 

рамках 
реализуемых 

основных 

социальных 
ролей;  

формирование 
навыков 

оформления 

теоретических и 
экспериментальны

х результаты 

исследовательско

й и проектной 
работы 

28-

29 
Отзыв и 

рецензия на 

проект. 

2 личностное 

совершенствование: 

развивать стремление 
к 

самосовершенствова

нию. 

умение 

анализировать 

социальные 
факты, 

формулировать 

несложные 
выводы;  

 формирование   

30-

31. 
Подведение 

итогов, анализ 

выполненной 

работы.  

2 ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 
патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству; 

умение 

анализировать 

социальные 
факты, 

формулировать 

несложные 

выводы; 

формирование  

навыков учащихся 

проводить анализ 
выполненной 

работы. 

32-

33 
Предзащита 

проекта.  

2 мотивированность и 

направленность на 

активное и 
созидательное 

участие в будущем. 

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.  

формирование  

навыков учащихся 

по представлению 
результатов 

проектной 

деятельности. 

34 Конференция.  

Представление 

проетов. 

1 мотивированность и 

направленность на 

активное и 
созидательное 

владение 

языковыми 

средствами – 
умение ясно, 

представление 

результатов 

проектной 
деятельности 
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участие в будущем. логично и точно 
излагать свою 

точку зрения, 

использовать 
адекватные 

языковые 

средства; 

 

 

«Проектная информатика» 
Цель  данного  курса  –  построение  3Д  моделей  в  программе  ScetchUp, построение  3D  моделей  в  

программе  «Cura  14.07»  и  печать  на  3D  принтере.   
Исходя  из  поставленной  цели,  можно  выделить  ряд  образовательных  задач, которые решает данный 

курс:   

 закрепить и углубить знания, полученные в базовом курсе информатики;   

 изучить программу для 3Д моделирования ScetchUp. 

Задачи, предлагаемые на данном курсе, интересны и часто непросты в решении, что  позволяет  повысить  

учебную  мотивацию  учащихся  и  проверить  их способности к информатике. Вместе с тем, содержание курса 
позволяет ученику любого  уровня  активно  включиться  в  учебно-познавательный  процесс  и максимально  

проявить  себя:  занятия  могут  проводиться  на  высоком  уровне сложности, но включать в себя вопросы 

доступные и интересные всем учащимся.   
Основная  функция  курса  –  выявление  средствами  предмета информатики нравственности личности, 

ее профессиональных интересов.   

Программа курса  «3D моделирование» включают углубление изучение отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ по информатике, а также изучение некоторых  вопросов,  выходящих  за  их  
рамки.  Программа  курса  так  же предполагает  работу  в  программе  3D  моделирования  ScetchUp  и  

программы  «Cura 14.07 предназначенной для моделирования с использованием 3д принтера».   

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования персонального  
компьютера,  причем  занимаются  этой  работой  не,  только профессиональные художники и дизайнеры.   

В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А вот печать 3D моделей  на  современном  

оборудовании  –  дело  новое.  Люди  осваивают  азы трехмерного моделирования достаточно быстро.   
Основой  проведения  занятий  могут  служить  проектно-исследовательские технологии,  которые  

обеспечивают  системное  включение  ребенка  в  процесс самостоятельного  построения  нового  знания  и  

позволяют  проводить разноуровневое обучение. 

Курс рассчитан на 35 часов  и  проводится по 1 часу в неделю. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество 

часов  

1 Основы 3D-моделирования 5 

2 Знакомство и работа в программе ScetchUp 10 

3 Знакомство и работа в программе «Сura 14.07» 5 

4 Архитектура 3D-принтера 1 

5 Практический блок 14 

 Итого: 35 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны знать:  основы  

графической  среды  3D  моделирования, структуру инструментальной оболочки среды;   

 учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, выполнять 

типовые действия с объектами в среде 3D моделирования.   

Содержание курса 

Основы 3D-моделирования – 5 часов  

Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с порядком и планом работы курса. Введение в 

моделирование. Изучение программ по созданию 3D-моделей 

Знакомство и работа в программе ScetchUp – 10 часов 
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Знакомство с интерфейсом программы. Изучение библиотеки программы. Моделирование деталей, 

домов, зданий, парка, детской площадки, архитектурных сооружений. 

Знакомство и работа в программе «Сura 14.07» – 5 часов  

Знакомство с интерфейсом программы. Изучение библиотеки программы. Вставка 3D-моделей. 

Архитектура 3D-принтера – 1 час 

Знакомство с моделью 3D принтера. Изучение архитектуры принтера. 

Практический блок – 14 часов 

Создание и печать 3D-моделей по определенной тематике. 

 

«Прикладная математика» 

Программа внеурочной деятельности - образовательная программа социально-педагогической 

направленности, предмет изучения – математика. Программа направлена на развитие интеллектуальных 

умений учащихся на основе формирования у обучающегося умений управлять процессами мышления, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику 

возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления. 

  Данная математическая программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования. Данная программа предполагает систему творческого развития. Данная программа 

является синтезом известных математических тем, дополняющих и расширяющих общую 

интеллектуальную и математическую культуру учащихся старшего звена. 

 Данная программа отличается от урочной и факультативной систем изучения математики тем, что: 

1.      учащиеся добровольно выбирают занятия математикой; 

2.      познавательный процесс становится непрерывным и не ограничен рамками урока; 

3.      созданы условия для системного развития творческих способностей детей в математике. 

 

Актуальность программы: 

Значение математики в школьном образовании определяется ролью математической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно – технического прогресса. 

Актуальность данной программы определяется стратегическими ориентирами модернизации 

отечественного образования, отраженными в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», в Концепции развития математического образования в РФ, определяющими в качестве 

результата подготовки выпускников сформированность их общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире требуют, чтобы 

нынешние выпускники получили целостное компетентностное образование. Компетентностно – 

деятельностный подход может подготовить человека умелого, мобильного, владеющего не набором 

фактов, а способами и технологиями их получения, легко адаптирующегося к различным жизненным 

ситуациям. 

Актуальность и новизна данной программы определяется, прежде всего, тем, что математика является 

опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном уровне ряда других дисциплин, как 

естественных, так и гуманитарных. Дополнительное (внеурочное) образование по математике 

педагогически целесообразно, так как у многих обучающихся снижен познавательный интерес к 

предмету. На уроках не всегда удается индивидуализировать процесс обучения, показать 

нестандартные способы решения заданий, рассмотреть задачи повышенного уровня сложности, 

вопросы, связанные с историей математики. На уроках нет возможности углубить знания по отдельным 

темам школьного курса. 

Целесообразно проведение работы по предмету в рамках Программы, где больше возможностей для 

рассмотрения ряда вопросов, не всегда связанных непосредственно с основным курсом математики. 

Программа внеурочного курса в 10 и 11 классах актуальна сегодня еще и потому, что по окончании 

средней школы каждому ученику предстоит сдача ЕГЭ, где за ограниченный временной интервал 

необходимо справиться с невсегда стандартными заданиями, определение с дальнейшим выбором 

продолжения образования, от количества баллов за ЕГЭ по математике зависит возможность в 

получении дальнейшего образования.  
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Цели и задачи: 

• Содействовать подготовке к ЕГЭ по математике, формированию у школьников научного 

воображения и интереса к изучению математики, развитию у обучающихся интуиции, формально – 

логического и алгоритмического мышления, понимания сущности применяемых математических 

моделей, формированию познавательной активности. 

• Создать условия для развития личности и формирования ключевых компетенций обучающихся.             

     Требования, предъявляемые программой по математике, школьными учебниками и  сложившейся  

методикой  обучения,  рассчитаны  на  так  называемого  «среднего»  ученика.  Однако  уже  с  первых  

классов  начинается  расслоение  коллектива  учащихся  на  тех,  кто  легко  и  с  интересом  усваивают  

программный  материал  по  математике;  на   тех,  кто  добивается  при  изучении  материала  лишь  

удовлетворительных  результатов, и  тех,  кому  успешное  изучение  математики  дается  с  большим  

трудом. Это  приводит  к  необходимости  индивидуализации  обучения  математике  в  системе  

урочных  и  внеклассных  занятий. В  то  же  время,  с  помощью  продуманной  системы  внеурочных  

занятий,  можно  значительно  повысить  интерес  школьников  к  математике.   Разнообразные  формы  

внеурочных  занятий  открывают  большие  возможности  в  этом  направлении. 

 

Формы проведения и режим занятий: 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю продолжительностью 40  минут в течение 35 недель в 10 классе 

и в течение 34 недель в 11 классе. Весь курс рассчитан на 69 часов 

Основными формами образовательного процесса являются: 

-  практико-ориентированные учебные занятия; 

             -  творческие мастерские. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной 

темы); 

- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, ЕГЭ). 

Занятия содержат исторические экскурсы, задачи и практический материал, используемый в 

повседневной жизни и способствующий повышению интереса к математике. Этот интерес следует 

поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя соответствующую работу.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

У обучающихся могут быть сформированы: 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

- умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-практической 

ученической конференции; 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

-  мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные обучающиеся получат возможность научиться: 
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- оставлять план и последовательность действий; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия; 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать - результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной 

сложности практических заданий, в том числе с использованием при необходимости и компьютера; 

- выполнять творческий проект по плану; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои действия; 

- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Познавательные результаты: 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

Коммуникативные результаты: 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- работать в группе;  оценивать свою работу. 

- слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные результаты: 

учащиеся получат возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение площади и объёма фигур 

- решать сложные задачи на движение; 

- решать логические задачи; 

- решать сложные задачи на проценты; 

- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические расчёты; 
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- решать занимательные задачи; 

- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, моделировать условие с 

помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой литературой для 

нахождения информации; 

- находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать размерность 

пространства; 

- строить  плоские и пространственные фигуры. 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной 

сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

- уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных 

ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• нестандартные методы решения различных математических задач; 

• логические приемы, применяемые при решении задач; 

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков; 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических 

кроссвордов, шарад и ребусов; 

• применять нестандартные методы при решении программных задач; 

• умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоговый контроль осуществляется в формах: практические работы;  творческие работы учащихся; 

контрольные задания. 

   В ходе проведения занятий следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся овладели умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобрели опыт: 

• решения  разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения 

• исследовательской деятельности, проведения экспериментов, обобщения 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, аргументации 

• поиска, систематизации, анализа, классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1.Прикладная математика (12 часов) 

Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь математики и 

предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, симметрия, 

скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на плоскости и в пространстве и 

другие. Связь математики и экономики, биохимии, геодезии, сейсмологии, метеорологии, астрономии. 
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Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим содержанием. Решение 

упражнений как предметных, так и прикладных для показа практической значимости вводимых 

математических формул, понятий. 

Раздел 2.Профессия и математика (10 часов) 

Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности человека. 

Комплексный подход в использовании математических закономерностей в современном производстве и 

его структурных частях: технике, технологии, экономике, организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в которых 

математические методы успешно применяются при планировании и организации производства, 

определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, для определения доходов и 

убытков предприятий и др.Подготовка и защита проекта «Профессии моих родителей» 

Раздел 3. Домашняя математика(6 часов) 

Теория: Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние предметы. 

Применение математических формул и преобразований в домашней практике для вычисления 

необходимых отношений и величин, связанных с домашним строительством, кулинарией, рукоделием, 

домашней экономикой.  

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать параметры, 

характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и дающие возможность 

вычислить искомую величину. 

Раздел 4. Жизненные задачи в ЕГЭ (7 часов) 

Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач в ЕГЭ практического характера. 

Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. Подготовка проектов 

по теме «Математика – это интересно!». 

Раздел 5.Метод математических моделей (2 часа) 

Теория: Математическое моделирование в экономике.Практика: Составление графических, 

аналитических и др. математических моделей по условию задачи, работа с моделями, выводы по 

результатам и запись ответ 

 

Раздел 6.Производство, рентабельность и производительность труда (4  часа) 
Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и производительности труда. 

Практика: Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и 

производительности труда. 

Раздел 7.Функции в экономике (9 часов) 

Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, производственные 

функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, связанные с банковскими 

операциями, функции потребления и сбережения, функции полезности); линейная, квадратичная и 

дробно – линейная функции в экономике; функции спроса и предложения; откуда берутся функции в 

экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 

Раздел 8. Системы уравнений и рыночное равновесие (3 часа) 

Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения 

Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем уравнений. 

Раздел 9.Проценты и банковские расчеты (4 часа) 

Теория: Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая процентная ставка, 

формула простых процентов, коэффициент наращения простых процентов, начисление простых 

процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул арифметической 

прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых процентов, коэффициент 

наращивания простых процентов, начисление простых процентов за часть года. 

Раздел 10.Сложные проценты и годовые ставки банков (5 часов) 

Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, формула сложных 
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процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, число е; многократное 

начисление процентов в течение нескольких лет; начисление процентов при нецелом промежутке 

времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор банком годовой процентной ставки; некоторые 

литературные и исторические сюжеты. 

Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков. 

Раздел 11.Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (4 часа) 

Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; бессрочная рента и 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании» вклада. 

Практика: решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о «проедании» 

вклада. 

Раздел 12.Расчеты заемщика с банком (3 часа)  

Теория: Банки и деловая активность предприятий; равномерные выплаты заемщика банку; 

консолидированные платежи. 

Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, консолидированных платежей 

 

 

 

 

 
 

 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

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; 

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 
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образовательную деятельность по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

12) Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени среднего 

общего образования преемственно продолжает и развивает программу духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

13) Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и результаты работы в рамках 

подпрограммы среднего общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на ступени 

среднего общего образования важны все указанные позиции: без их достаточного освоения 

невозможно введение новых, связанных с расширением и усложнением духовно-нравственного мира 

обучающегося. 

14) 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). 

15) 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. 

16) Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени 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. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

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 

ступени 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; 
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формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий на ступени среднего общего образования. 

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). 

(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); 

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); 

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 детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ. 

 



335 
 

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 спортивных 

секций. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес- 

мероприятия, полезные дела 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.; 

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. 
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 Содержание, виды деятельности 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: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 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). 

Внеурочная деятельность 

Акции «Соберем детей в школу», « Поможем детям», « Добрые крышечки», 

волонтёрский проект «Дари добро» 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, 

нравственным отношениям, семейным ценностям; 

тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности; 

«Дни  культуры» (встречи с интересными людьми, презентации)» 

 Конкурс чтецов и поэтов. 

экологические акции (сбор макулатуры, пластика, крышечек); 
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проекты, посвященные пожилым людям, ветеранам труда, детям-войны; 

праздничные концерты ( День учителя8 марта, 

День матери); родительские собрания; 

совместные творческие проекты с родителями обучающихся; 

посещение  кинотеатров, выездных театров с последующим обсуждением спектакля 

или фильма, затрагивающего нравственно-этические вопросы; 

Уроки  Этики и Этикета. 3 февраля 0День борьбы с ненормативной лексикой, 17 

февраля -Всемирный день проявления доброты (приветствий) 

18 апреля Международный день охраны памятников. 

Шефство над памятными местами (Аллея воинов-интернационалистов) 

Концерт «День пожилого человека». Внешкольная деятельность Участие в районных 

патриотических, социальных акциях, в акциях милосердия 

участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества; 

коллективные поездки в музеи, театры Барнаула, поездки в другие города. 

 

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. 

Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах. 

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. 
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Участвуют в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

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  

Внеурочная деятельность 

 Уроки мужества«Война в жизни моей семьи». Выставка « Моя Россия». Конкурс 

фотографий « Мой папа в армии служил»», риснков» Оружие 21 века» 

Акция «Бессмертный полк». Акция «Письмо ветерану» «Открытка ветерану». Участие 

во всемирной акции «Музейная ночь». 

27января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

9 декабря День героев Отечества. 

        День Конституции (12 декабря). 

       Международный день толерантности (16 ноября). ЕИД                 

Всемирный день ребёнка (20 ноября). 

       Гагаринский урок. (12 апреля). 

День борьбы с терроризмом (3 сентября)  

Циклы классных часов «Я – гражданин России» 

Программы музейных занятий. Декада семьи. 

Выставки  в БИЦ «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, посвященная избирательному праву  «Молодежь скажет». Встреча с депутатами 

АКЗС. 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. Встречи с ветеранами «Поклонимся великим 

тем годам». 

Дни единых действий РДШ (Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников) 

Участие в «Вахте памяти»  

Внешкольная деятельность : 

Районный праздник «Масленица». 

Цикл музейных экскурсий «Традиции русского народа» Участие в 

фестивале е патриотической песни « Пою моё Отечество». 

Экскурсионная программа по селу,  району, краю.  

.          Районные конкурсы «Лидер 21 века», «Волонтёр».  
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Участие в районных акциях, играх, круглых столах. 

 Месячник молодого избирателя. Конкурс клубов молодых избирателей. 

Ежегодное участие в краевых, районных, всероссийских конкурсах;  

Акция «Бессмертный полк»; 

встречи с ветеранами; 

участие в социальных проектах и мероприятиях; 

участие в районных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Зарница», « Зарничка». 

 

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. 

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. 

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. 
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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 

«Школа –это Я» (Выборы президента и актива ученического самоуправления)  

День самоуправления. 

Театрализованный праздник «Первый звонок». 

 Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» 

Праздничный концерт «Женщинам посвящается» 

Конкурс рисунков «Мы и наши права», «Молодой избиратель».  

Акция «Подарок учителю» Акция «Чистое село - чистый район».  

Акция «Чистый школьный двор». 

 Конкурс на лучшее новогоднее украшение школы « Новогдние окна».  

Конкурс «Лучший класс года» 

Циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, организации 

досуга; 

организация и посещение музеев, выставок; 

участие в социальных проектах; 

участие в общественной жизни школы, района, края(Управляющий совет). 

организация школьных выставок, работа Совета музея школы; Совет старшеклассников. 

Акция волонтёрского отряда в подшефных классах  «Весёлые перемены» (шефская 

работа). Работа всех групп Совета ученического самоуправления. 

«Основы избирательного права» (Встреча с председателем участковой 

избирательной комиссии, депутатами АКЗС) 

Внешкольная и внеурочная  деятельность 

Конкурс «Твой голос н для России». 

Участие в районных и краевых родительских собраниях. Участие в работе районной 

Молодёжной Думе, работе Детских общественных объединений.  

Участие в общественной жизни района, села. Районный конкурс «Лидер 21 века». 

участие в районных соревнованиях  «Бзопасное колесо»; 

проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору 

учащихся); 

организация встреч с интересными людьми района; 

             Конкурс «Я считаю!». 

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 по; 

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 
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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 ступени 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: 

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 

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: 
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Урочная деятельность 

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду); 

предметные недели; 

участие в предметных олимпиадах (районные, региональные, 

всероссийские). 

Внеурочная деятельность 

Месяц профориентации. Месячник санитарной очистки. Акция «Чистое село»  

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с 

действующим перечнем профессий и специальностей начального и среднего 

профессионального образования; 

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение 

(если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения; 

предметные пробы и практики; 

психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора учащегося; 

цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в 

общественные  организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями; 

проекты «Ярмарка профессий», «Я - исследователь», « Будущее Алтая»; 

проведение сюжетно-ролевых экономических игр « Финансовая грамотность», 

создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров); 

Внешкольная деятельность«Профессиональный старт»; 

участие в профориентационных мероприятиях и программах района. 

 

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); 

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 
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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 Стандарта первичного охвата профилактическими мерами. Мероприятия 

по 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, лагерей, походов; 

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.;  

Уроки безопасности:«Действия при возникновении пожара»,

 «Действия при возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами ГИБДД. 

«  Победим зависимость» (формы компьютерной зависимости, объяснение 

социальных и психологических причин этого явления) 

Проведение инструктажей по безопасности при проведении экскурсий. Составление 

схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

 Всемирный день здоровья (7 апреля) День 
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защиты животных (4 октября) 

Международный день энергосбережения (11 ноября) День Земли 

(1 апреля) 

День птиц (21 марта) 

Урок безопасности «Безопасные дороги» (к Всемирному дню памяти жертв ДТП). 

Школьный этап Президентских спортивных игр. «А ну-ка, парни!». «Юношеский  турнир». 

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». Презентации 

классов«Мы за здоровый образ жизни!» 

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 медицинскими работниками; 

организация и проведение выездов на природу, Дней здоровья с привлечением 

родителей учащихся; 

  Участие в краевых, районных социальных проектах по профилактике вредных привычек. 

Сотрудничество с Алтайским краевым Центром СПИД. Участие в антинаркотических 

акциях: «Наша школа – без курения!». Конкурс видеороликов«Территория вне зависимости».  

Встречи с инспекторами ГИБДД. Участие в районном этапе городского конкурса 

уголков ЮИД «Безопасное колесо». Участие в творческих школьных, районных и краевых 

конкурсах: «Знатоки дорог», «Социальной рекламы по безопасности дорожного движения». 

Туристический слет.  

Слет актива наркопостов (отряд по формированию ЗОЖ, Поста здоровья ). 

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: 

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. 

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. 
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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, музыки; 

публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся 

произведениях искусства; 

Внеурочная деятельность 

«Слет поэтов-любителей и художников школы», «Битва хоров» 

День знаний. Просмотр фильмов: «Направления и жанры искусства», «Петербург– 

музей под открытым небом» и др. 

«Новогодний праздник. Парад костюмов» - праздничная развлекательная программа 

«КВН».  

Рейд по школьной форме « Внешний вид-имидж школы» 

 Оформление здания школы к праздникам: День знаний, Новый год, День Победы. 

«Мастерская Деда Мороза» - изготовление игрушек для районной 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 выездных 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; 

просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий «Виртуальные экскурсии по 

музеям мира»; 

музыкальные вечера; 

выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки); 

экскурсии по открытым маршрутам 
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Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени 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 

 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); 

 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. 
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени 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, культуры и 

спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 
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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 и других 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. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

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. 

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 
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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. 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно- 

образовательное 

направление 

 Межпоселенческая библиотека (проведение совместных 

мероприятий участие в городских мероприятиях, диспутах, 

обучение); 

Центр профориентации (тестирование) 

Краевой драматический театр, Краевой театр для детей и молодежи 

(организация совместной деятельности по эстетическому воспитанию 

в рамках Губернаторской программы по эстетическому воспитанию);  

МБОУ « Центр  детского творчества «(организация совместной 

деятельности по эстетическому воспитанию); 

Районный музей (посещение выставочных экспозиций, участие в 

выставках); 

Совет ветеранов района 

Совет ветеранов Афганистана 

  Центр «Каникулы» (лето) 

 Туристические агентства (экскурсии) 

Центр профориентации (тестирование) 

Краевое  собрание родителей 

Информационно- 

образовательное 

направление 

Вузы и Ссузы (работа по профориентации, проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, родителей, руководство практикой 

студентов, организация Дней науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, встречи 

с родителями на родительскихи собраниях, проведение акций); 

Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних в 

летнее время) 

ГТРК « Алтай»,  « Новости Кулунды» СМИ (освещение мероприятий, 

проводимых на базе школы). 

МО МВД « Кулундинский», 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

МУЗ (профилактические медосмотры, мероприятия по профилактике 

и пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования ГТО 
Краевой центр по профилактике и борьбы со СПИдом и другие 



317  

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. 

- 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 
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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); 

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» 
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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 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

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 

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 ступени среднего полного (общего) 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации 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 
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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 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; 
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 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 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 
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 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. 

 

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. 

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», 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 

Запись в кружки внеурочной занятости 

Знакомство родителей с организацией ВР 

В течение года Классные руководители 

Оформление социального паспорта сентябрь Социальный педагог, 

зам. по восп. работе 

Рейды по микрорайону 2 р/год Администрация 



323 
 

Поздравление родителей, сюрпризы. По праздникам Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 1 р/четв. Администрация, 

родительский комитет. 

Классные родительские собрания. 1 р/четв. Классные руководители 

Выявление неблагополучных семей. сентябрь Совет профилактики 

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. В течение года педагоги 

Благодарственные письма школы 

родителям. 

По итогам года Администрация, 

классные руководители. 

Индивидуальные встречи. В течение года Классные руководители 

Выставки семейного творчества. май Администрация, 

классные руководители. 

Родительские вечера. В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к ремонту школы. лето Администрация 

Привлечение родителей к руководству 

кружками и секциями для детей. 

В течение года Администрация 

Участие в районных конкурсах В течение года Старшая вожатая 

Профориентационная работа родителей с 

учащимися. 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Циклы бесед с родителями. В течение года Классные руководители 

Циклы бесед с учащимися. 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 

Праздник одаренных детей и их 

родителей/благодарности родителям/ 

май Администрация 

День матери. ноябрь Классные рук., старш. 

вожатая 

Участие в межведомственной 

профилактической акции «Закон. 

Ответственность. Порядок» Антинаркотической 

акции 

Октябрь-ноябрь 
Февраль 

Совет профилактики 

Определение примерного перечня тем 

родительских собраний 

1 р/год Зам. по восп. работе 

День пожилых людей 1 октября Администрация 

Праздничные мероприятия к 23 февраля, 8 

марта 

Февраль, март Классные руководители 

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. 
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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 ступени среднего полного образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 Федерации, 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; 

 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; 

 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 
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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; 

 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. 



326 
 

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.). 

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 

(общероссийск 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 



327 
 

ий, 

глобальный) 

уровень 

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. 

 

 

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; 

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 
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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 

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, 

Методика Капустина 

Н.П., анкетирование, 
таблицы по результатам 

методики 

1-2 раза в год 
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 эстетический вкус, 

отношение к себе 

  

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 

культурными нормами в 
сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

По плану 
классного 
руководителя 

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 Отражает уровень Статистическая 1 раз в год 
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патриотической 

направленности 

активности подростков

 в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности 

информация 

Анализ работы по 

направлению 

 

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 лучший 

класс»). 

Мониторинг 

деятельности 

подростковой 

организации в районе. 

2 раза в год 

Дружеские отношения с 
товарищами и 

педагогами 

Отражает характер 

взаимодействия между

 участниками 

воспитательного 

процесса между 

педагогами и детьми 

Педагогическое 
наблюдение 

Постоянно 
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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. 

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 

специализированными 

Отражает уровень 

развития системы 

Статистическая 

информация 

По плану 

района 
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программами  и 

мероприятиями, 

направленными на 
профилактику 

асоциальных явлений 

профилактики и 

профилактики 

злоупотребления 
психоактивными 

веществами 

  

Коэффициент нормы 
социального поведения 

Отражает уровень 
развития системы 

профилактики 
несовершеннолетних 

Общее число учащихся 

минус количество 

совершивших 

правонарушения в 

процентах 

2 раза в год 

 

 

 

 Программа коррекционной работы 

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 носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, 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. 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего 

общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

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; 
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 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. 

 
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 

 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 
особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, социальный педагог). 

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, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ТМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

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 год.. 

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 
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организации: логопедом, психологом. 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», 

«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 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: логопедом, 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 

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 
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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 работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 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 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (на основе 

договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

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, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

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. При отсутствии педагога – психолога в школе 

психологическое сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о 

взаимодействии с городским психолого-педагогическим центром «Потенциал». Психологи 
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центра проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников, в том 

числе учащихся с ОВЗ. 

Педагогу-психологу 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.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- 

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк 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 ПМПк входят следующие специалисты (при их наличии в школе): педагог- 

психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинский 

работник, а также представитель администрации. 

Его цель – 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 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. 

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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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников. 

 

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 проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель- 

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 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. 

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; 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. 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социального 

педагога, педагога психолога, учителя дефектолога 

 

Материально- 

техническое 
обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованные всем необходимым 

кабинеты педагога психолога, 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 ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 
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 Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно е 
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 

Информационно 
е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической службы. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых 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; 

адекватная самооценка и оценка 
окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 
умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, наличие потребности в

 физическом 

самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов; 

продуктивное общение и взаимодействие в 
процессе совместной   деятельности, 

согласование   позиции   с   другими 

участниками  деятельности,   эффективное 
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; 



339 
 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

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 
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. 
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4. Организационный раздел 

 Учебный план 

 

Учебный план МБОУ Кулундинская СОШ №1, 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 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов 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. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В этом 

случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения 

на дому (Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015). Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом МБОУ 

Кулундинская СОШ №1 «Положение о порядке организации индивидуального обучения на 

дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также и (или) детей-инвалидов». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

обучающихся уже освоивших как общие, так и частно-предметные способы познавательной 

деятельности. В соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

совокупности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 классе 

– нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебной 

недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х классов и девушек 

10-ого класса 34 учебные недели, для юношей 10-ого класса – 35 недель. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 
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обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Учебный 

план предусматривает возможность введения учебных и элективных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматиривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору итз 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. 

 Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план 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. 

Особенности учебного плана: 

1. Школа – образовательное учреждение, гарантирующее качественное образование, 

достаточное для продолжения обучения в высших учебных заведениях. Данное положение 

реализуется в урочной и внеурочной деятельности, что позволяет построить такую 

образовательную модель, где главенствует деятельность ученика. 

 

Основными показателями для конструирования учебного плана и плана внеурочной 

деятельности стали: 

 37 часов – предельно допустимая аудиторная нагрузка при шестидневной учебной 

неделе; 

 34 недели – учебный год в старшей школе; 

 3,5 часа в день – предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних 

заданий в неделю 

 5 часов в неделю на внеурочную деятельность 

Структура и содержание учебного плана 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной, которая определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение и части формируемой участниками образовательных отношений, которая включает 

в себя как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности обучающихся. Важной 

формой работы ученика и учителя являются индивидуальная работа над проектом, 

отражающим движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. 

Результаты выполнения такого проекта отражают сформированность предметных знаний и 

УУД. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, с целью усиления предметных областей обязательной части, 

формирования познавательного интереса обучающихся и реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся на основе социального заказа: элективные курсы по 1 часу в 

неделю «Как работать над сочинением»» для обучающихся социально-экономического и 

естественно-научного профилей и «Методы решения физических задач для обучающихся 

естественно-научного профиля», выбор курсов осуществляется обучающимся и его 

родителями (законными представителями) в результате анкетирования. 
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Технологический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количество часов Итого 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 1 

Родная литература  0,5 0,58 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 6 

Второй иностранный 
язык 

- - - - 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
(включая алгебру и 

начала 

математического 
анализа, геометрию) 

У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Естественные 
науки 

Физика У 5 5 10 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б 1  2 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

Э 1 1 2 

Итого   36 35 71 

Элективные курсы 

всего 1 2 3 

Элективный курс «Черчение» 1 1 2 

Элективный курс «Решение математических задач» - 1 1 

Итого 37 37 74 
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Социально экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов Итого 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 1 

Родная литература  0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 6 

Второй иностранный 
язык 

- - - 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 
анализа, геометрию) 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б 1  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

Э 1 1 2 

Итого   34 33 67 

Элективные курсы 

всего 3 4 7 

Элективный курс «Как работать над сочинением. Эссе 
и сочинение рассуждение, как жанры школьного 
сочинения и вид задания повышенной сложности на 
ЕГЭ по русскому языку» 

- 1 1 

Элективный курс «История: теория и практика» 1 1 2 

Элективный курс «Обществознание: теория и 
практика» 

1 1 2 

Элективный курс «География человеческой 
деятельности: экономика, культура, политика 

1 1 2 

  1 1 

Итого 37 37 74 
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Естественно-научный профиль 

Предметная область Учебный предмет уровень Количество часов Итого 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 1 

Родная литература Б 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 6 

Второй иностранный 
язык 

- - - 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Химия У 3 3 8 

Биология У 3 3 6 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

Э 1 1 2 

Итого 34 33 65 

Элективные курсы 

всего 4 5 9 

Элективный курс «Как работать над сочинением. Эссе 
и сочинение рассуждение, как жанры школьного 
сочинения и вид задания повышенной сложности на 
ЕГЭ по русскому языку» 

- 1 1  

Элективный курс «Основы рационального питания» 1 - 1 

Элективный курс «Основы биотехнологии» - 1 1 

Элективный курс «Направления химических реакций» - 1 1 

Элективный курс «Химия и охрана окружающей 
среды» 

1 - 1 

Элективный курс «Методы решения физических задач» 1 1 2 

Итого 37 37 74 
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Для реализации образовательных программ использованы учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, отраженные в федеральном 

перечне учебников. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально - технической базой для осуществления обучения согласно данному 

учебному плану. 

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

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся (в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: полугодовая и 

годовая. Она подразделяется на: аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), 

осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия; 

аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце второго полугодия (с 20 мая по 30 

мая) в форме зачетной недели и предусматривает проверочные работы по математике, 

русскому языку и предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

Обучающиеся 10-11 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем учебным предметам, предусмотренным учебным планом для 

данного года обучения, им выведены отметки успеваемости не ниже «удовлетворительно». 

Обучающиеся 10-ых классов, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс, обучающиеся 11-ых 

классов допускаются к государственной итоговой аттестации. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся 10-х классов, имеющие академическую задолженность, условно 

переводятся в 11-ый класс и им предоставляется возможность ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Видами промежуточной аттестации учащихся в 10-11-х классах являются: 

- вводный контроль (стартовая диагностика); 

- текущий контроль; 

- тематический контроль; 

- итоговый контроль (выходная диагностика). 

Индивидуальный проект – обязательно входит в учебные планы профилей. 

Индивидуальный проект – это особая форма организации деятельности обучающихся, 

выполняется обучающимся 10-11-х классов в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного учебного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС среднего общего образования). Курируют 

выполнение индивидуального проекта обучающихся  – преподаватели профильных 

предметов. 

Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования 
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социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Форма оценки индивидуального проекта – «зачет/незачет». 

Для юношей 10-х классов с целью реализации основной образовательной программы 

проводятся военно-полевые сборы в первой трети июня. 

 

 Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном 

году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора лицея до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  11 классы – 25 мая 

-  10 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года: 

В 10-х классах - 35 недель; 

В 11-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный  год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Промежуточная 

аттестация 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 1 сентября Конец декабря За два дня до начала 
каникул 

2 полугодие Вторая декада 
января 

10 классы – 31 мая 
11 классы – 25 мая 

За два дня до начала 
каникул 

Годовая аттестация За два дня до начала 
каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 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 классы - 1.06 31.08  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются во вторую смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий. 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
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направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Кулундинская СОШ №1 решает следующие 

специфические 

задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем  или  иным  

видам деятельности, на развитие своих способностей. 

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение содержания программ общего образования; 
-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

-на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное. 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных программ 

ориентировано на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализуется в формах, отличных от классно- 

урочной. 

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, 

актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

Содержание направлений внеурочной деятельности 

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые 

не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного 

плана. 

В школе общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

биология, химия, математика, русский язык, проектная деятельность и является подготовкой 

или продолжением содержательных предметных блоков. 

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к 

родному краю, а также формированию исследовательских навыков. 

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие коммуникативной 

компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством межличностного 

общения. Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать коммуникативные 

задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 
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гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на 

развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 

информационного общества; формирование ценностного отношения к сохранению 

многообразия биологической и культурной информации как условию устойчивого развития 

природы и общества. 

      Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток движения, 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обучающихся, 

прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физическими 

упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Общеинтеллектуальное 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

- Участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города, края. 

- Разработка различных проектов. 

Общекультурное 

- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

-  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, города, края; 

- Проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 

- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, города, края; 

- Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

- Выставки рисунков. 

- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

-Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат для ветеранов. 

- Конкурсы рисунков. 

- Фестивали патриотической песни. 

- Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» 

Социальное 

- Проведение субботников; 
- Работа на пришкольном участке и «красных линиях». 

- Акция «Поможем детям сиротам». 

- Проведение Новогодних концертов для ветеранов войны и труда 

Спортивно-оздоровительное: 

- Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному  теннису, 

спортивной стрельбе,  ОФП. 
- Организация  и  проведение «Дней здоровья», подвижных  игр, внутришкольных 

спортивных соревнований. 

- Проведение  бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
http://tilimen.org/o-sport-ti-mir.html
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большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 

изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учителя по предметам). 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов количество часов в 

неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 

10-11-х классах составляет 40 минут. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Особенности  плана внеурочной деятельности в соответствии с  требованиями  ФГОС СОО 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру  направлений ворму 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 

внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. 

Обучающиеся ориентированы на: формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; 

самостоятельного общественного действия. В определении содержания планирования 

внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с 

образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие 

результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

         Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования 

Внеурочная деятельность опирается  на  содержание  основного  образования,  интегрирует  

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся 
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в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможности педагогического коллектива. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися 5 часов в 

неделю, т.е. 170 часов в год. 
 

 
 

 Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

 разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для 

участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами; 

 развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной  и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно 

полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, 

кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооруженных силах РФ; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных 

учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для её реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды села, 
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разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыты природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

 обновление содержания основной образовательной программы, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта РФ; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ Кулундинская СОШ №1, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления МБОУ Кулундинская СОШ №1 с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 
 

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 
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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 

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 

Руководитель 
БИЦ 

обеспечивает высшее или среднее профессиональное 

 доступ образование по специальности «Библиотечно- 

 обучающихся к информационная деятельность». 

 информационным  

 ресурсам,  

 участвует в их  

 духовно-  

 нравственном  

 воспитании,  

 профориентации  

 и социализации,  

 содействует  
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 формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

бухгалтер выполняет работу 
по ведению 

бухгалтерского 
учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 
операций 

бухгалтер   II   категории:   высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж    работы    в    

должности бухгалтера   не   менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из   которых   педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается 

две таких категории — первая и высшая. 

В 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. 
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При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

критерии оценки, 

содержание критерия, 

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 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; 



356 
 

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. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 

в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально- 

ориентированный характер. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

относятся: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности лицея  является  психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№ Направления 

деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика затруднений

 педагогов 

на этапе перехода к 

ФГОС СОО 

Сентябрь Заместители 

директора 
Определение путей 
устранений затруднений 

педагогов 

2 Индивидуальное 
консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС с целью 

повышения   уровня 
психологической 

компетентности 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

 

Повышение уровня 

психологической 
компетентности педагогов 

3 Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 
оказания методической 

помощи 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи по 

реализации задач 
образовательной 

программы 

4 Просвещение и 
консультирование 

педагогов по вопросам 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей учащихся 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

Повышение  уровня 

психологической 

компетентности  в 

области возрастной 
психологии 

5 Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

Повышение уровня 

адаптивности педагогов 
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 по проблеме 

профилактики 

профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

   

6 Психолого- 
методические  семинары 

«Возрастные особенности
  детей 

старшего школьного 

возраста», «Особенности 
обучения  детей  с ОВЗ», 

«Особенности развития и 

обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

Ноябрь- 
февраль 

Заместители 
директора, 

педагог- 
психолог 

 
 

 

Повышение уровня 

психологической 
компетентности 

7 Проведение групповых и 
индивидуальных 

консультаций педагогов по
 выработке единого 

подхода к обучающимся и

  единой  системе 

требований к классу со 
стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

 

 

 

Повышение уровня 

психологической 
компетентности 

8 Динамика личностного 
развития педагогов 

Апрель-май Заместители 
директора, 

педагог- 

психолог 

Положительное 

самоопределение, 

мотивационная готовность 

к реализации ФГОС СОО 

9 Выработка 
рекомендаций педагогам 

по формированию УУД с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

В течение 
года 

Заместители 
директора, 

педагог- 

психолог 

 
Повышение уровня 

психолого- педагогической 

компетенции педагогов 

10 Обмен практическим 

опытом по организации 

различных форм 

развивающей работы с 

педагогами 

Май Заместители 
директора, 
педагог- 

психолог 

Оформление печатной 

продукции, информации на 
сайте школы, проведение 

семинаров 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 

динамики их психологического развития. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 
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 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом 

развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников средней школы. 

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из  муниципального бюджета 

Кулундинского района  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ); 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из муниципального бюджета  

Кулундинского района на иные цели; 

Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество; 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 30% 

объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея; 
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значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное Положение внесены 

изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 
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 Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания, его территории, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха, комнат психологической разгрузка, административных кабинетов, помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обучающихся);  

пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ 

Кулундинская СОШ №1; 

к транспортному обслуживанию обучающихся; 

к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств, организации дорожного движения; 

к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ Кулундинская СОШ №1; 

установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта  

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-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); художественное творчество с использованием 

современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 
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проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

 

             3 кабинета математики, 

2 кабинета английского языка, 

1 кабинет немецкого языка 

2 кабинета истории и обществознания, 

4 кабинета русского языка и литературы 

1 кабинет географии, 

1 компьютерный класса (с лаборантской),  

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии (с лаборантской), 

2 мастерских (с лаборантской), 
                     1 кабинет обслуживающего труда (с кухней)
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1 спортивный зал, 

             1 кабинет логопеда, 

            2 кабинета педагога психолога 

            1 кабинет социального педагога 

12 кабинетов начальных классов, 

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

музей. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

2 кабинета заместителей директора по УР, 

кабинет заместителя директора по ВР, 

кабинет секретаря, 

кабинет бухгалтерии, 

медицинский кабинет, 

столовая, 

учительская, 

гардероб, 

служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№ Требования ФГОС СОО Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников, лекционные 

аудитории; 

28 кабинетов 

2. Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские); 

7 кабинетов:  мастерская, кабинет 
технологии, музей, кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 
оборудованием 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Используются 12 ноутбуков с 

наушниками 

4. Информационно-библиотечные центры с рабочими
 зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 
содержит  хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной 
техникой, телевизор, 

проектор 

 

5.  Спортивные сооружения (комплексы, залы,  

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым,

 спортивным 

оборудованием и инвентарем) 

Спортивный зал. На территории 

оборудован стадион, спортивная 
площадка. 

6. Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 
необходимое оборудование для 

хранения и приготовления пищи 

7. Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский 

кабинет 
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8. Административные      и      иные    помещения, 
оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности  с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные помещения, 
оснащенные АРМ 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, санузлы - 13 

10. Участок (территорию) с необходимым набором 
оборудованных зон 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой площадкой, 

имеется стадион 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 
оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям. 

Школа имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, 

более подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов 

лицея» 

Обеспечение техническими средствами 

 

№ п/п 

 

Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

 

Администрация 

1. Компьютер 4 3 4 

2. Ноутбук 46 10 6 

3. 
Проектор 

мультимедийный 
35 3 

 

4. Интерактивные доски 8 1  

5. МФУ 12 0 4 

 

6. 

Система 
интерактивного 

голосования 

  

10 

 

7. Принтер 13 2 1 

8. Сканер 3  1 

9. Сервер     1   

10. Видеокамеры  1  

11. Фотокамеры  1  
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12. Документ-камера 2   

13. 
Цифровая 

лаборатория 
2 2 

 

14. 
Конструктор 

Перворобот LEGO 
1 15 

 

 

15. 
Комплект 
лабораторного 

оборудования 

«Весовые измерения» 

  

1 

 

16. Цифровой микроскоп 3 1  

17. Модульный станок 1   

 
Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической 

защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование 

соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, 

правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, 

а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется малый зал, где 

проводятся занятия  занятия начальной школы. Помещения используются в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической 

культуре используется оборудованная спортивная площадка на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 8 посадочных мест совмещён с 

абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно 

организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбук, принтер. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют медицинский работник районной больницы, диспансеризация 
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обучающихся, воспитанников производится на базе районной больницы. Имеются Лицензии 

и соответствующие договора с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация. 

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, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодильным, 

прилавком низкотемпературным, машиной тестосмесительной, электроприводом 
универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 
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Обеспечение предметных кабинетов школы 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 
назначения и ТСО 

Кабинет №32 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, ) Кабинет 
№33 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, принтер, колонки) 

Кабинет №34 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, принтер) 

Кабинет №41 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки) 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и 
пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы). 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 28: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивный комплект, мфу, документ камера, 

колонки)  
Кабинет № 29: АРМ учителя (ноутбук, проектор, колонки) 

Кабинет №27: ноутбук, проектор, система интерактивного тестирования,мфу, лингофонная система, доска 

интерактивная, колонки 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты стран изучаемого языка.  
Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. разделам изучаемого языка. 

Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с комплектами раздаточного 

материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 
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Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения. 

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №16 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №48 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, принтер, колонки) 



369 
 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: 
Карты: 

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 1871-1914гг. 

Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Западная Европа 
после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, Крыма, Молдавии.  Российское 

государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века. Революция 1905-1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 

век. Раздробленность Руси. Византийская империя и славяне. Смутное время. Борьба против иноземных захватчиков в 

13 веке. Древнейшие государства на территории нашей страны. Российская империя во 2 половине 18 века. Российское 
государство в17 веке. Отечественная война 1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 

половине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. Франция в период буржуазной революции. Война за независимость и 

образование США. Гражданская война в США. Образование независимых государств в странах Латинской Америки в 
конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 

гг. Российская империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы Александра Македонского. Египет и 

Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние 

века. Европа в 14-15 веках. Великие географические открытия и колониальные захваты в 15-сер. 17 века. Древняя 
Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э. Западная Европа 

в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке до н.э. 

Римская империя в 4-5 веках. Падение Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-
японская война. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Человек. Природа. 
Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация человека. Движение 

декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура политической системы. Конституционные 

прав и свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) 

Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) Становление Российского государства.(8) Цивилизационные 
альтернативы в развитии России. (10) Развитие России в 17-18 веках. (8) Факторы формирования Российской 

цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). Всемирная история. 

Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и процессы 20 века.(6) 
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 Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. Великая французская революция(6) 

Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4) 
ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. 

Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги Александра Невского. 

Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) Герб государства Российского. 
Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. История России 17- 18 века. Интерактивная карта. 

История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах. 

История мировых цивилизаций.(2) Династия Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. Уроки 
всемирной истории. Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний 

Рим. Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь 

господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул-город, годы, люди. Право в нашей 

жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №47 АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки) 

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) 
Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус мелкомасштабный (7) 

Теллурий (1) 

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) 

 

Раздаточные печатные 

пособия 

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 
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 животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география; Население и хозяйство; Страноведение. 

География России. 
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. Электронные уроки и 
тесты: Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 – 10 

класс) 

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №45 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №46 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска,  колонки, документ камера) 
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 Кабинет №39 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, документ- камера) 

Кабинет №40 АРМ учителя (компьютер, проектор,экран, колонки, документ- камера) 

Демонстрационное 

оборудование 
Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль, доска 

магнитная с координатной сеткой 

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 (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №20 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, колонки) 

Сетевое оборудование, ситстема интерактивного тестирования 

 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 15  
Комплект дистанционного обучения 4 

Конструктор лего-15, конструктор перворобот-4 

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 (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №22 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
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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, Машина электрофорная-1 Насос вакуумный с тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, 

Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

 

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; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; Измеритель малых перемещений-2; Манометр 

жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-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; Набор шариков- 1; 
Пистолет баллистический-1; 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; 
Огниво воздушное-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; Кондуктор конусообразный-2; Модель радиоприемника-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; Электромагнит разборный-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 
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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. 

Тематические  таблицы:  Таблица  «Схема  железнодорожного  тормоза»  Таблица  «Конденсаторы» Таблица 
«Полупроводниковый   диод»   Таблица   «Флотация»   Таблица   «Определение   скоростей  молекул»Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» Таблица 

«Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы и фоторезисторы» Таблица 
«Разряды при атмосферном давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» Таблица 

«Электрическая цепь с источником тока» Таблица  «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» Таблица 

«Магнитная     запись     и     воспроизведение     звука»    Таблица     «Спектральные    исследования»  Таблица 

«Астрономические   наблюдения   и   телескопы»  Таблица   «Земля   в   космическом   пространстве» Таблица 
«Космические    полеты»   Таблица    «Космические    исследования»   Таблица    «Радиоастрономия»  Таблица 

«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные типы 

галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-светимость» Таблица 
«Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» Таблица 

«Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба Таблица «Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света Дисперсия света 
Физические основы квантовой теории Фотоэффект Пластическая деформация Прозрачные магниты Физическая картина 

мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Частный случай из жизни плазмы 

Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия. 

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 



372 
 

 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы. 

Кабинет  химии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №36 АРМ учителя (компьютер, интерактивный комплект, колонки) 

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) Конвертор Электролизёр Установка для получения аммиака 

Лабораторное 
оборудование 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, приборы для 
получения газов, галоидоалканов, 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; галогены; 
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» 
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 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. 

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с набором 

датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №35 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Лаборантская: цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат 

Демонстрационное 
оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; 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 «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана» Модель «Цветок пшеницы» Модель 

«Цветок шиповника» Модель «Цветок василька» Модель «Цветок подсолнечника»  Модель   «Цветок   капусты»  Набор   
микропрепаратов   «Ботаника»  (часть   1,2,3) Гербарий 

«Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих растений» Гербарий 

«Культурных растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» Гербарий  «По  
морфологии  растений»  Модель-аппликация  «Пчелы.  Устройство  улья» Модель-аппликация 

«Муравьи.  Устройство  муравейника»  Модель-аппликация   «Цикл  развития  лягушки»  Модель-аппликация 

«Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» Модель-
аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация 

«Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» Модель-аппликация «Этапы 

развития органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель- аппликация «Наследование резус-

фактора» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Модель- аппликация  «Типы  соединения  костей» Модель  
«Конечности  лошади» Модель  «Конечности  овцы» Набор 

«Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор 

микропрепаратов «Анатомия» Набор «Головной мозг позвоночных» Набор «Сердце позвоночных» Демонстрационная 

объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная разборная модель «Глаз» 
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 Демонстрационная объемная разборная модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» Модель- аппликация 

«Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-аппликация «Биосфера и человек» Модель-
аппликация «Роль ядра в регулярном развитии организма» Модель-аппликация «Генетика групп крови» Модель-

аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный круговорот углерода  в  природе»  Модель-

аппликация   «Биогенный  круговорот   азота  в  природе»  Модель-аппликация 

«Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация  «Типичные биогеоценозы» Модель-аппликация 
«Взаимодействие в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические законы» (Часть 1.2) Модель-

аппликация «Основные направления эволюции» Модель-аппликация «Строение клетки» Набор палеонтологический  

(происхождение  человека)  (2  шт.)  Демонстрационная  объемная  разборная  модель 

«Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное 

оборудование 
Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

электронные -1 

Цифровая   лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом. 

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции. 
Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост растений» «Возрастные изменения в жизни растений»  

«Строение   растительной  клетки» «Типы  питания»  «Пластиды» «Клеточное  строение растений» 

«Увеличительные   приборы»   «Запасные   вещества   и   ткани   растений»   «Грибы»   «Движения  растений» 

«Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная ткань 
растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система растений» Комплект таблиц «Портреты биологов» 7 

класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» 

«Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных 
животных»  «Приспособленность  клюва,  лап  птиц  к  различным  условиям  обитания» 8  класс: «Гомеостаз» 

«Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная система» «Координация и регуляция» 9-11 класс: 

«Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация живых 
организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие факторов среды на живой организм»  

«Биотические   взаимодействия»  «Строение   экосистемы»   «Филогенетическое   древо растений» 

«Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы  размножения организмов» «Цепи питания» 

«Биосфера» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» «Генетический код» «Белки и ферменты» 

«Синтез белка» «Строение и функции белков» «Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ и энергии» 

«АТФ» «Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК» 
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 ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 часть) Биология – Многообразие живых 

организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) Биология – лабораторный 
практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения Биология- Строение высших и низших 

растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий курс Биология- мультимедийное (пособие нового 

образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений Биология- позвоночные животные Биология- общие 

закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система Дыхательная система 

Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, 
инструменты 

Компьютер, проектор, экран 

Комплект оборудования 

Станок токарный – , станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок деревообрабатывающий – 1, универсальный 

модульный станок -1. 

Комплект инструментов 
Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком, прибор для выжигания по дереву, набор сверл по дереву и 

металлу, струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая, набор инструментов столяра, набор 

рашпилей, рубанок, стусло поворотное, топор с топорищем, набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, 
линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.), щетка, провода соединительные, очки 

защитные, верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей комбинированный, набор для выполнения 

электротехнических работ, ножницы по металлу, набор контрольно- измерительных приборов (рулетка, линейка, 
микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.), щетка, провода соединительные, очки защитные, 

долото, зубило, кусачки, круглогубцы, молоток слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек, набор отверток, 

набор стамесок, ножовки по дереву и металлу, плоскогубцы, полотно ножовочное, тиски слесарные, электропаяльник, 

набор электроустановочных 

изделий 
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Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран) Комплект 

оборудования, инструментов: 

Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, швейные машины – 4, оверлог - 1 

Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска гладильная. Пособия  
Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых носителях, 

включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности 

Модели: 
Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты его переработки», Коллекция 

«Шерсть и продукты её переработки» 

Раздел: Кулинария 

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

2. Сервиз чайный 

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

4. Комплект разделочных досок 

5. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов 

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 

9. Электроплита 

10. Холодильник 

11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

12.Аптечка 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 

3. Машины швейные бытовые универсальные 10 шт.(у нас 6 машин) 

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ -5 шт 
5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 4 гладильных доски, 2 утюга 

6. Коллекции волокон и тканей 

Раздел: Художественные ремёсла 

1. Набор для выполнения лоскутной пластики 
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Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 
Спортивные снаряды и оснащение: 
Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с 

механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 

оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, акробатическая дорожка, 
маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для переноса малых мячей, 

планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, 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, табло перекидное, ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, 
номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки 

туристские, рюкзаки туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, шагомер электронный, комплект 

динамометров ручных, динамометр становой, ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с 
ростомером, аптечка 

медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

Наглядные пособия и 
демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты выдающихся 
спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории олимпийских игр и 

олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших туристических походов, 

закаливанию организма. 

 Спортивный уличный комплекс 

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольно - волейбольная площадка 

 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортные условия для осуществления 

образовательного процесса. 
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного 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 школы, обеспечена: 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD, документ-камеры, цифровые лаборатории, 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; ГИС; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 
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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; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Книжный фонд 7238 экз. 

Научно-педагогической лит-ры 1197 экз. 

Учебный фонд 11001 экз.  

ЭФУ 2700 

 

УМК 10-11 класс ФГОС 

 

 

Филология (предметная область) 

Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

 

 10-11 Русский язык (базовый 

уровень) 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

«Просвещение» 

 10-11 Русский язык. 

Программы 

общеобразовательных 
учреждений. Сборник. 

10-11 классы. 

Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М., 

Николина Н. А. 

«Просвещение» 

 10-11 Русский язык и 
литература. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы. Базовый 
уровень 

Власенков А. И., 
Рыбченкова Л. М., 

Добротина И. Г. 

«Просвещение» 

1.3.1.3.2.1 10 Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 

Лебедев Ю.В. «Просвещение» 

 10 Русский язык и 

литература. 

Литература. 
Технологические 

карты уроков в 2 ч. 

Романова А. Н. 

 

«Просвещение» 

 10-11 Литература. 

Примерные рабочие 
программы.  

Романова А. Н., Шуваева 

Н. В. 
 

«Просвещение» 

 11 Литература в 2-х 

частях. 

Смирнова Л.А. / под 

редакцией Журавлева В.П. 

«Просвещение» 
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 11 Русский язык и 
литература. 

Литература. 

Технологические 
карты уроков в 2 ч. 

Шуваева Н.В. «Просвещение» 

Иностранный язык (предметная область) 

Немецкий язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

 10 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., 

ЛытаеваМ.А. 

"Просвещение" 

 10-11 Немецкий язык. 

Рабочие программы. 
Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 

10-11 классы 

Бим И. Л., Лытаева М. А. «Просвещение» 

 10 Немецкий язык. Книга 
для учителя. Базовый 

уровень 

Бим И. Л., Садомова Л. В., 
Каплина О. В. 

 

«Просвещение» 

 11 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

СадомоваЛ.В.и др. 

"Просвещение" 

 11 Немецкий язык. Книга 

для учителя. Базовый 
уровень 

Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Рыжова Л. И. и др. 

«Просвещение» 

Английский язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.2.1.4.1.1 10 Английский язык Вербицкая М.В., Маккинли 

С., Хастингс Б. и др.; под 

ред. Вербицкой М.В.   

«Вентана-Граф» 

 10-11 Английский язык. 
Базовый уровень. 10—

11 классы. Программа 

Вербицкая М.В.   
 

 

«Вентана-Граф» 

 10 Английский язык. 

Базовый уровень. 10 
класс. Книга для 

учителя с ключами 

Вербицкая М.В., Фрикер 

Р., Платонова О.В. 
 

«Вентана-Граф» 

1.1.3.2.1.4.2 11 Английский язык Вербицкая М.В., 
КаминсКарр Д., Парсонс Д. 

и др.; под ред. Вербицкой 

М.В.   

«Вентана-Граф» 

 11 Английский язык. 
Базовый уровень. 11 

класс. Книга для 

учителя с ключами 

Вербицкая М.В.; Фрикер 
Р.; Нечаева Е.Н.   

 

 

«Вентана-Граф» 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика(базовый  и профильный уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.1.1.1 10-11 Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю. 

М., Ткачева М. В. и др. 

"Просвещение" 

 10-11 Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 
рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и 

углублен 

Бурмистрова Т.А. "Просвещение" 
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 10 Алгебра и начала 
математического 

анализа. 

Дидактические 
материалы.Базовый и 

углублённый уровни.  

Шабунин М.И., Ткачёва 
М.Ф.,Фёдорова М.Е. 

"Просвещение" 

 11 Алгебра и начала 

математического 
анализа. 

Дидактические 

материалы.Базовый и 
углублённый уровни 

Шабунин М. И., Ткачева 

М. В., Федорова Н. Е. 

"Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 10-11 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., КадомцевС.Б. и др. 

«Просвещение" 

 10-11 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. 

Бурмистрова Т.А. "Просвещение" 

 10-11 Геометрия. Поурочные 

разработки.  

Саакян С. М., Бутузов В. 

Ф. 

"Просвещение" 

 10-11 Геометрия. 
Контрольные работы и 

итоговые тесты.  

Иченская М. А. "Просвещение" 

 10 Геометрия. 

Самостоятельные 
работы.  

Иченская М. А. "Просвещение" 

 10 Геометрия. 

Дидактические 

материалы. Базовый и 
профильный уровни. 

Зив Б.Г. "Просвещение" 

 11 Геометрия. 

Самостоятельные 
работы.  

Иченская М. А. "Просвещение" 

 11 Геометрия. 

Дидактические 

материалы. Базовый и 
профильный уровни. 

Зив Б.Г. "Просвещение" 

Информатика и ИКТ (учебный предмет) 

1.3.4.3.1.1 10 Информатика(базовый 

уровень) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

 10-11 Информатика. 10–11 
классы. Примерные 

рабочие программы 

Бутягина К.Л. «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

 10-11 Информатика. 10–11 

классы. Базовый 
уровень: методическое 

пособие 

Босова Л. Л. / Босова А. Ю «БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний» 

 10 Информатика. 10 
класс:самостоятельные 

и контрольные работы 

Босова Л. Л. / Босова А. Ю. «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

1.3.4.3.5.1 10 Иформатика (базовый 

и углубленный 

уровень) в 2-х частях 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 
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 10-11 Информатика. 10–11 
классы. Базовый и 

углубленный уровни: 

практикум 

Поляков К. Ю. / Еремин Е. 
А. 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

  Информатика. 10–11 
классы. Базовый и 

углубленный уровни: 

методическое пособие 

Поляков К. Ю. / Еремин Е. 
А. 

 

1.3.4.3.1.2 11 Информатика(базовый 

уровень) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 11 Информатика. 11 

класс:самостоятельные 

и контрольные работы 

Босова Л. Л. / Босова А. Ю. «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

1.3.4.3.5.2 11 Иформатика (базовый 

и углубленный 

уровень) в 2-х частях 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Общественные науки (предметная область) 

История (базовый и профильный уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.1.3.1 10 История России 

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

ГориновМ.М.,Данилов 

А.А.,Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

«Просвещение» 

 6-10 Рабочая программа и 

тематическое 
планирование 

курса «История 

России». 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина 

«Просвещение» 

1.3.3.1.9.1 10 Всеобщая история. 

Новейшая история 

(базовый и 

углубленный уровни) 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./Под 

ред. Искендерова А.А. 

«Просвещение» 

 10 Всеобщая история. 
Новейшая история. 

Рабочая программа. 

Поурочные 
разработки. 10 класс. 

Базовый и 

углублённый уровни 

Несмелова М.Л., 
Середнякова Е.Г., Сороко-

Цюпа А.О. 

«Просвещение» 

 10 Всеобщая история. 
Поурочные 

разработки. 10 класс 

Торкунов А. В. «Просвещение» 

 11 Всемирная история   

 11 Всеобщая история. 

Новейшая история.  
Базовый уровень 

Сороко-Цюпа А. О. "Просвещение" 

Обществознание (базовый и профильный уровень) (учебный предмет) 
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1.3.3.9.1.1. 10 Обществознание( 

базовый уровень.) 

 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

"Просвещение" 

  Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. Л. 
Н. Боголюбова. 10-11 

классы 

Лазебникова А. Ю., 

Городецкая Н. И., 

Рутковская Е. Л. 

"Просвещение" 

 10 Обществознание. 
Поурочные 

разработки.Базовый 

уровень 

Боголюбов Л. Н. и др. "Просвещение" 

1.3.3.9.1.2 11 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. 

"Просвещение" 

 11 Обществознание. 

Поурочные 

разработки. Базовый 

уровень 

Боголюбов Л. Н. и др. "Просвещение" 

Экономика и право (профильный уровень) 

1.3.3.5.5.1.1. 10-11 Экономика (базовый, 

углубленный уровень) 

Хасбулатов Р.И. ООО «Дрофа» 

 10-11 Экономика. 10–11 
классы. Рабочая 

программа 

Т.Л. Дихтяр ООО «Дрофа» 

 10-11 Экономика. 10-11 

класс. Методическое 
пособие 

Т.Л. Дихтяр ООО «Дрофа» 

1.3.3.7.3.1 10 Право:Основы 

правовой культуры 

(базовый и 

углублённый уровни) в 

2ч. 

Певцова Е.А. «Русское слово» 

 10-11 Программа курса. 

«Право. Основы 
правовой культуры». 

Базовый и 

углублённый уровни 

Е.А. Певцова «Русское слово» 

 10 Методическое пособие 
к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. 

Основы правовой 
культуры» для  

общеобразовательныхо

рганизаций. Базовый и 

углублённый уровни 

В.М. Сапогов «Русское слово» 
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1.3.3.7.3.2 11 Право:Основы 

правовой культуры ( 

базовый и 

углублённый уровни) в 

2ч. 

Певцова Е.А. «Русское слово» 

 11 Методическое пособие 

к учебнику Е.А. 

Певцовой «Право. 

Основы правовой 
культуры» для  

общеобразовательных 

организаций. Базовый 
и углублённый уровни 

В.М. Сапогов «Русское слово» 

География (базовый  и профильный уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.2.1 10 География (базовый 

уровень) 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

«Просвещение» 

 5-11 Сборник примерных 

рабочих программ. 
География. 5-11 кл. 

Алексеев А. И., Бахир М. 

А., Ильинский С. В. и др. 

"Просвещение" 

 10-11 География. 

"Конструктор" 

текущего контроля. 10-
11 кл. 

Гдалин Д. А., Гладкий Ю. 

Н., Махов С. И. 

"Просвещение" 

 10-11 География. 

Методические 
рекомендации. 10-11 

кл. 

Верещагина Н.О., 

Сухоруков В.Д. 

"Просвещение" 

1.3.3.3.2.2 11 География (базовый 

уровень). 

Гладкий Ю. Н., Николина 

В. В. 

"Просвещение" 

Естественные науки (предметная область) 

Биология (базовый  и профильный уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.6.8.1 10 Биология  (базовый 

уровень) 

Пономарева И.Н , 

Корнилова О.А.,Лощилина 

Т.Е. 

«Вентана-Граф» 

 10-11 РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ 

к линии УМК под 

редакцией 

И. Н. Пономарёвой 
(Базовый уровень) 

Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., Симонова 

Л.В. 

«Вентана-Граф» 

 10 Биология. 10 класс. 

Базовый уровень. 
Методическое пособие 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Симонова 
Л.В. 

«Вентана-Граф» 

1.3.5.7.2.1. 10 Биология  (углуб. 

уровень) 

Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Г.М., Рувинский А.О. и др./ 

Под ред. Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

«Просвещение» 

 10-11 Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

Дымшиц Г. М., Саблина О. 

В. 

"Просвещение" 
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учебников под ред. 
Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 10-11 

классы. Углубленный 
уровень 

 10-11 Биология. Общая 

биология. Практикум. 

10-11 классы. 
Углубленный уровень. 

Дымшиц Г. М., Саблина О. 

В., Высоцкая Л. В. и др. 

"Просвещение" 

1.3.5.6.8.2 11 Биология  (базовый 

уровень) 

Пономарева И.Н ,  

Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е.; под ред. проф. И.Н. 

Пономарёвой 

«Вентана-Граф» 

1.3.5.7.2.2. 11 Биология  (углуб. 

уровень) 

Бородин П. М., Дымшиц Г. 

М., Саблина О. В. и др. / 

Под ред. Шумного В. К., 

Дымшица Г. М. 

"Просвещение" 

Физика (базовый и профильный  уровень)(учебный предмет) 

1.3.5.1.7.1. 10 Физика (баз. иуглубл. 

уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

«Просвещение» 

 10-11 Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 
учебников 

"Классический курс". 

10-11 классы 

Шаталина А. В. "Просвещение" 

 10-11 Сборник задач по 
физике. 10-11 классы. 

Базовый уровень 

Парфентьева Н. А. "Просвещение" 

 10 Контрольные и 

самостоятельные 
работы. Физика. 

Ерюткин Е.С., Ерюткина 

С.Г. 

"Просвещение" 

 10 Физика. Поурочные 

разработки. 10 класс. 
Базовый уровень 

Сауров Ю. А. "Просвещение" 

1.3.5.1.8.1.2 11 Физика (баз. и проф. 

уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. 

«Просвещение» 

 11 Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс. 

Базовый уровень. 

Сауров Ю. А. "Просвещение" 

Астрономия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.3.1 10-11 Астрономия Чаругин В.М. «Просвещение» 

 10-11 Астрономия. 

Методическое 

пособие. 10-11 классы. 
Базовый уровень 

Чаругин В.М. «Просвещение» 

 10-11 Астрономия. Задачник. 

10-11 классы. Базовый 
уровень 

Винник М.А. "Просвещение" 
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Химия (базовый и профильныйуровень)(учебный предмет) 

1.3.5.4.5.1 10 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

«Просвещение» 

 10-11 Химия. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана.  

Афанасьева М.Н. "Просвещение" 

 10-11 Химия. Дидактический 

материал 

Радецкий А. М. "Просвещение" 

1.3.5.5.1.1.1 10 Химия ( углублен. 

уровень) 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е., Теренин В.И., 

Дроздов А.А., Лунин В.В.; 

под ред. Лунина В.В. 

ООО «Дрофа» 

 10-11 Химия. Углубленный 

уровень. 10—11 
классы : рабочая 

программа к линии 

УМК В. В. Лунина 

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. Еремина, 
Э. Ю. Керимов 

«Просвещение» 

 10 Методическое пособие 

к учебнику В. В. 

Еремина, 

Н. Е. Кузьменко, В. И. 
Теренина и др. 

«Химия. Углубленный 

уровень».  

В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. Еремина, В. 

И. Махонина, О. Ю. 

Симонова, Э. Ю. Керимов. 

«Просвещение» 

1.3.5.3.4.2 11 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

«Просвещение» 

1.3.5.5.1.1.2 11 Химия ( углублен. 

уровень) 

Еремин В.В., Кузьменко 
Н.Е., Дроздов А.А., Лунин 

В.В.; под ред. Лунина В.В.   

«Просвещение» 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.1.3.6.1.2.1 10-11 Физическая культура Лях В.И. «Просвещение» 

 10-11 Физическая культура. 
Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

Лях В.И. «Просвещение» 

 10-11 Физическая культура. 
Методические 

рекомендации 

Лях В. И. "Просвещение" 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый уровень)(учебный предмет) 

1.1.3.6.3.1.1 10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А.   «Вентана-Граф» 

 10-11 ОБЖ. 10-11 классы. 
Рабочая программа 

С.В. Ким 
 

«Вентана-Граф» 
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 10-11 ОБЖ. 10-11 классы. 
Методическое пособие 

С.В. Ким «Вентана-Граф» 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 

 

Задача для администрации и 

педагогического коллектива ОО 

Оценка 
состояния, 

балл 

 

 

Критерий выполнения задачи 

Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно- 

правовых документов 

федерального, регионального, 
муниципального,  школьного 

уровней 

 

 

1 

 Администрация ОО разместила 

нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые 

регламентируют введение ФГОС 

среднего общего образования 

 

1 

 Руководитель ОО подписал приказы, их 

разместили сайте ОО 

Проанализировать список 

учебников, учебных пособий по 

федеральному перечню учебников 

 

1 

 Администрация ОО формировала 

список учебников, которые необходимо 

приобрести для обучающихся 

Создать рабочую группу по 

введению ФГОС среднего общего 

образования 

 

1 

 Подготовили приказ о составе рабочей 

группы, руководитель ОО утвердил 

рабочую группу 

Организовать  переговорные 
площадки для взаимодействия 

участников образовательной 

деятельности 

 

1 

 Администрация ОО и педагоги 
организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания и 

родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной 
деятельности 

  

0 
Администрация ОО подготовила план 

внеурочной деятельности в структуре ООП 

среднего общего образования 

Организовать обучение с 

использованием электронных и 
дистанционных технологий 

  

0 

Администрация и педагогические 

работники создали электронную 
образовательную платформу для 

дистанционного образования 

Организовать изучение 

общественного мнения по вопросам 
введения ФГОС среднего общего 

образования, обеспечить внесение 

возможных дополнений в 

содержание ООП среднего общего 

образования 

 

 

1 

 Администрация ОО создала 

общественную приемную или форум на 
официальном сайте ОО 

Обеспечить постоянный доступ 

участников образовательной 

деятельности к информации по 

реализации ООП среднего общего 

образования 

 

 

1 

 Администрация ОО обеспечила 

функционирование сайта ОО, на котором 

разместила всю информацию по реализации 

ООП среднего общего 

образования 

Обеспечить беспрепятственный 

доступ  участников 

образовательных отношений к 

образовательным ресурсам 

 

1 

 Педагоги систематизировали каталог 

цифровых образовательных ресурсов и 

образовательных ресурсов интернета 

для учащихся 
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Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными пособиями 

обучающихся 

 

 

1 

 Администрация ОО и библиотекарь 

закупили и раздали ученикам необходимые 

учебники, учебные 

пособия в соответствии с федеральными 

требованиями 

Обеспечить контролируемый 

доступ   участников 

образовательной деятельности к 

информационным образовательным 

 ресурсам в 

интернете 

 

 

1 

 Руководитель ОО заключил договор с 
провайдером для беспрепятственного, 

постоянного и безопасного доступа к 

интернету 

Организовать электронный 
документооборот 

  

0 
Руководитель ОО утвердил Положение 

об электронном документообороте ОО и 

ознакомил с ним участников 

образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить ОО в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию 

учебных помещений 

 

 
1 

 Администрация ОО подготовила план 
финансово-хозяйственной деятельности 
(ФХД) 

Укомплектовать современную 
библиотеку 

 

 

1 

 Администрация    ОО    и  библиотекарь 
обеспечили участникам 

образовательной деятельности 

возможность работать читальном зале на 

компьютерах, сканировать, выходить в 

интернет 

Организовать постоянно 
действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 

 

 

1 

 Администрация       ОО      и     педагоги 
организовали работу школьной газеты, 

сайта, блога, форума, радио, телевидения,

 научно- 

исследовательского общества 

обучающихся, органов школьного 

самоуправления 

Организовать санитарно- 
гигиенические условия 

образовательной деятельности 

 

 

1 

 Администрация и работники ОО 

обеспечили функционирование 

лицензированного  медицинского 

кабинета, столовой, спортивного зала и 
спортивных сооружений в соответствии 

с ФГОС среднего образования 

Укомплектовать учебные 
кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических 

работников 

 

 

1 

 Учащиеся и педагоги используют АРМ, 
чтобы повысить качество образования 

Организовать образовательное 
пространство для занятий 
внеурочной, научно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью 

 
 

1 

 Администрация ОО оборудовала 

помещения для занятий учащихся учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские) 
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Обеспечить возможность 

беспрепятственного  доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к 

объектам инфраструктуры ОО 

  

 

0 

Администрация ОО оборудовала здание ОО 

поручнями, учебными кабинетами и др. 

Укомплектовать штат работников 

специалистами психолого- 

педагогического сопровождения 

  
0 

Педагог-психолог, социальный педагог 
работают в ОО 

Обеспечить вариативность 
направлений психолого- 

педагогического сопровождения 

  

 
0 

Администрация   ОО   и педагогические 
работники подготовили и внедрили 

комплексную модель психолого- 
педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

Разработать программу психолого- 

педагогического сопровождения 

ФГОС среднего общего 

образования 

  

0 
Руководитель ОО утвердил программу 

психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС среднего общего образования в 

структуре ООП 

Кадровое обеспечение 

Разработать диагностический 

инструментарий, который поможет 

выявить профессиональные 

затруднения педагогов 

 

1 

 Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов подготовили и реализовали 

программу мониторингов 

Укомплектовать штат ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

 

1 

 Работники ОО выполняют должностные 
обязанности 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 
работников 

 

1 

 Администрация ОО разработала план 

внутришкольного повышения 
квалификации по проблемам внедрения 

ФГОС среднего общего образования 

Выявить уровень владения 
педагогов современными 

технологиями обучения 

  

 

0 

Администрация ОО и руководители 

профессиональных объединений 

педагогов организовали самоанализ 

профессиональной деятельности 

учителей. Педагоги подготовили портфолио 

Организовать использование 
электронных образовательных 

ресурсов 

 

1 

 Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие методические 

продукты 

Организовать обучение 
педагогического коллектива по 

проблеме  использования 

информационно- коммуникационных 
технологий 

 

 

1 

 Педагоги разработали учебные занятия с 

применением современных средств 

обучения (цифровой микроскоп, 

интерактивная доска, документ-камера, 

система электронного голосования, 3D- 

ручки, 3D-принтеры, дополненная 

реальность и пр.) 
 

 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 
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реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых 

ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и 

периодических обследований (мониторингов) 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений 

разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом ОО; 

внесение изменений в локальные нормативные 
правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 
динамического расписание 

учебных занятий 

эффективная система
 управленческой 

деятельности в ОО; 

реализация планов работы
 методических объединений, 

психологической службы; реализация плана 

внутришкольного контроля. 

3 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 
реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 
аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность
 органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

4 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.) 

привлечение квалифицированных кадров для работы в ОО; 
повышение квалификации

 педагогических работников (1 

раз в 3 года); 
аттестация педагогических работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и профессиональной компетентности педагогических работников ОО; 

эффективное методическое

 сопровождение деятельности 

педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное  и эффективное 
использование  информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых   образовательных 
ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение  лицензионного 

программного   обеспечения; 

обновление информационно- 

приобретение цифровых образовательных 
ресурсов для ОО; 

реализация графика использования компьютерных 

классов в ОО; 
повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

ОО; 
качественная организация работы официального 

сайта ОО; 

качественная организация работы электронного 
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 образовательной среды школы журнала в системе «Сетевой край. Образование» 

реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки 
учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в 
соответствии с Федеральным 

перечнем; 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 для ОО; 

эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников ОО; 

реализация плана внутришкольного контроля ОО 

реализация программы ВСОКО ОО. 

7 Соответствие условий 

физического   воспитания 

гигиеническим  требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся, приобретение 

комплектов мебели 

эффективная работа столовой ОО; 
эффективная работа медицинского кабинета ОО. 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель уровня 
среднего общего 

образования 

участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов 
ООП СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, курсов); 

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным предметам; 

участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Методические 
объединения учителей- 

предметников, рабочие 

группы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения по 
формированию учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие 

программы учебных курсов; 

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, 
вносят коррективы в программу на очередной учебный год; обеспечивают

 разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 
разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами; 

выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения; 

организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 
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 обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 
представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов и их соотношение; принимают 

участие в обсуждении и реализации ООП; участвуют в оценке 

выполнения программы 

Учащийся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 
ежегодно представляется на Педсовете. 

 

 Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 
Мероприятие 

 
Сроки 

Ответственны 
е 

Ожидаемый 
результат 

Отчетные 

документы и 

мероприятия 

 

Организационно-управленческие условия  

Создать рабочую группу по 

подготовке введения ФГОС 
среднего общего 

образования 

Декабрь Заместитель 

директора по 
УР 

Определили 

функционал 
членов рабочей 

группы 

Приказ о 

создании рабочей 

группы по

 подготовке 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования, план 

работы 

 

Организовать работу по 
выявлению запросов, 

обучающихся 9-х и их 

родителей на профиль 

обучения 

Февраль Заместитель 
директора по 

УР 

Выявили 
предпочтения 

учащихся и их 

родителей 

Аналитическая 
справка по 

результатам 

анкетирования, 

представленная на 
педагогическом 

совете 

Организовать курсовую 
подготовку администрации 

 школы и 

педагогических работников 
по проблеме введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

2019- 
2020 гг 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Администрация 
лицея и 

педагогические 

работники 
поэтапно прошли

  курсы 

повышения 

квалификации по
 проблемам 

ведения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Приказ  об 
утверждении 

плана-графика 

повышения 
квалификации, 

план курсовой 

подготовки 

Изменить нормативно- 
правовую базу 

деятельности ОО 

2019/20 

20 
учебны 

й год 

Администрац 
ия школы 

Внесли 
дополнения 

в документы, 

которые 

регламентируют 

деятельность ОО 

по  внедрению 

ФГОС среднего 

Приказы об 
утверждении 

локальных 

нормативных 

актов, протоколы 

Управляющего 

совета, рабочей 
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   общего 

образования 
группы, 

педагогического 

совета 

Провести 
предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

Январь- 
февраль 

Заместитель 
директора по 

УР 

Систематизиров 

али информацию о 

готовности ОО к

 переходу на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Разработать план  Педагогическ Повысили План 

методического ий совет профессиональн методического 

сопровождения введения  ую сопровождения, 

ФГОС среднего общего  компетентность заседания 

образования  всех категорий методических 

  педагогических объединений, 

  работников в мероприятия по 

  области внутришкольно 

  организации му повышению 

  образовательной квалификации 

  деятельности и  

  обновления  

  содержания  

  образования  

Сформировать у педагогов Январь- Заместитель Педагоги Справка по 

единое понимание апрель директора по усвоили результатам 

терминов ФГОС среднего  УР, термины и анкетирования 

общего образования  руководители основные  

  предметных положения  

  МО ФГОС среднего  

   общего  

   образования  

Провести инструктивно- Февраль Заместитель Ликвидировали План 

методические совещания с  директора по профессиональн методического 

учителями-  УР ые затруднения сопровождения 

предметниками и   педагогических  

педагогами ДО, которые   работников  

будут работать в 10 классе     

в 2020/2021 учебном году     

Провести педагогический Апрель Заместитель Ликвидировали Протокол 

совет «ФГОС СОО:  директора по профессиональн педагогического 

проблемы и перспективы»  УР ые затруднения совета 

   педагогических  

   работников  

Организовать участие Февраль Заместитель Обеспечили Материалы 

педагогических -март директора по научно- семинаров 

работников в семинарах по  УР, методическое  

вопросам введения ФГОС  руководители сопровождение  

среднего образования  предметных перехода на  

  МО ФГОС среднего  

   общего  

   образования  
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Разработать ООП среднего 

общего образования 
Март Администрац 

ия, рабочая 

группа 

Утвердили ООП 

среднего общего 

образования 

Протоколы 

педагогического 

совета, приказ 

руководителя 

ОО 

Организовать 
индивидуальное 

консультирование педагогов

 по вопросам 

психолого- педагогического 
сопровождения  введения 

ФГОС среднего  общего 

образования 

Апрель- 
май 

Администрац 
ия, рабочая 

группа 

Определили 
возможные 

психологические 

риски и способы 

их профилактики, 
расширили и 

обновили 

психодиагности 
ческий 

инструментарий 

на основе 
современных 

достижений 

психологическо 

й науки 

План работы 
психолога 

Организовать мониторинг 
введения ФГОС среднего 
общего образования 

Февраль Администрац 
ия, рабочая 
группа 

Систематизиров 

али и обработали 

диагностические 

материалы 

Аналитические 
справки 

Подготовить отчетность 

по введению ФГОС среднего

 общего 

образования 

Март Администрац 
ия, рабочая 

группа 

Систематизиров 

али 

аналитическую 

деятельность 

Отчеты 

Кадровые условия 

Проанализировать 
кадрового обеспечение 
апробации ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль Заместитель 
директора по 
УВР 

Определили 

предполагаемые 

трудности 

педагогических 

работников 

Аналитическая 
справка 

Создать условия для 
прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителям 

Февраль Заместитель 
директора по 

УВР 

Повысили 
профессиональн 

ую 

компетентность 
педагогических 

работников в 

области 
организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 
содержания 

образования 

Перспективный 
план-график 

повышения 

квалификации 

Провести  педагогический 
совет «ФГОС СОО: 
проблемы и перспективы» 

Апрель Заместитель 
директора по 
УВР 

Организовали 

профессиональн 

ое 

взаимодействие 

Протокол 

педагогического 

совета, 

протоколы 
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   по обмену 

опытом среди 

методических 

объединений 

педагогов 

методических 

объединений 

Организовать работу 
метапредметных 

творческих групп 

Май 
2019 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Организовали 
профессиональн 

ое 

взаимодействие, 

обсудили 
проблемы 

совершенствова 

ния 
метапредметных 

образовательных 

результатов 

Новые 
контрольно- 

измерительные и 

диагностические 

материалы в 
фонде оценочных 

средств 

Провести педагогический 
совета «Индивидуальный 

образовательный маршрут:
 проблемы и 

перспективы» 

Сентябр 
ь 2020 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Учителя внесли 
коррективы в 

Положение  об 
индивидуальном 

учебном плане, 

получили  опыт 

подготовки 
индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся 

Протокол 
педагогического 

совета 

Материально-технические условия 

Обеспечить оснащенность 
школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего  общего 

образования   к 
минимальной оснащенности

 учебного 

процесса  и оборудованию 

учебных помещений 

Февраль Заместитель 
директора по 

УВР 

Определили 
необходимые 

изменения в 

оснащенности 

школы 

Информационна 
я справка 

Обеспечить соответствие 
материально-технической 

базы реализации  ООП 
среднего общего образования 

действующим санитарным и

  противопожарным 

нормам, нормам охраны 
труда работников школы 

Февраль 
–август 

Заместитель 
директора по 

АХР 

Материально- 
техническая база 

реализации ООП 
среднего общего 

образования 

соответствует 

требованиям ФГОС 
среднего общего 

образования, 

СанПиН и др. 

Информационна 
я справка 

Обеспечить 
укомплектованность 

библиотеки ОО 

печатными и 

электронными 

Февраль 
-август 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

библиотекарь 

Оснастили 

школьную 

библиотеку 

необходимыми 

учебно- 

Информационна 
я справка 



401 
 

образовательными 

ресурсами  по   всем 

учебным   предметам 
учебного плана  ООП 

среднего    общего 

образования 

  методическими 

комплексами, 

учебными и 
справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой 

 

Обеспечить доступ 
учителям к электронным 

образовательным ресурсам в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Февраль 
-август 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Создали условия 
для оперативной 

ликвидации 

профессиональн ых   

затруднений 

педагогов 

Банк полезных 
ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести диагностику 
готовности школы к 

введению ФГОС среднего 
общего образования 

Февраль 
,  август 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Получили 
объективную 

информацию о 
готовности школы

 к 

переходу на 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

Карта 
самооценки 

готовности школы
 к 

введению ФГОС 

среднего общего 
образования 

Разместить на сайте 
школы информацию о 

введении ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль 
август 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Информировали 

общественность о

 ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Страничка на 
сайте школы 

Обеспечить публичную 
отчетность школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

среднего общего 
образования. 

Включить в публичный 

доклад руководителя 

школы раздел о внедрении 
ФГОС среднего общего 

образования 

Март, 
август 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Подготовили 
публичный 

доклад 

руководителя 
школы. 

Информировали 

общественность о

 ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Публичный 
доклад на сайте 

школы 

 

 Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру 

оценки условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководители 
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методических объединений учителей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 

условий производится Советом качества, а также временными рабочими группами. Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

библиотекарь, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 
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	Организация и содержание оценочных процедур Текущий контроль
	Промежуточная аттестация
	Периодичность и формы промежуточной аттестации.
	Механизм осуществления промежуточной аттестации
	Государственная итоговая аттестация
	Итоговая оценка

	3. Содержательный раздел.
	Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Цель программы развития УУД
	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
	Виды универсальных учебных действий:
	Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
	Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Планируемые метапредметные результаты.
	Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.
	Русский язык

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
	БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	Тематическое планирование
	Иностранный язык
	в области говорения:
	в области аудирования:
	в области чтения:
	в области письменной речи:

	Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
	Социокультурная компетенция:
	Компенсаторная компетенция:
	Выпускник получит возможность научиться:
	в области говорения:
	в области аудирования:
	в области чтения:
	в области письменной речи:

	Языковая компетенция
	Предметные результаты в познавательной сфере
	Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
	Предметные результаты в эстетической сфере
	Предметные результаты в трудовой сфере
	Предметные результаты в сфере физической деятельности
	Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения Говорение
	Диалогическая речь
	Монологическая речь

	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки оперирования ими
	Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи

	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные учебные умения
	Содержание учебного предмета
	Предметное содержание речи
	в области говорения:
	в области аудирования:
	в области чтения:
	в области письменной речи:

	Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
	Социокультурная компетенция:
	Компенсаторная компетенция:
	Выпускник получит возможность научиться:
	в области говорения:
	в области аудирования:
	в области чтения:
	в области письменной речи:

	Языковая компетенция
	Предметные результаты в познавательной сфере
	Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
	Предметные результаты в эстетической сфере
	Предметные результаты в трудовой сфере
	Предметные результаты в сфере физической деятельности

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
	Предметное содержание речи
	Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения Говорение
	Диалогическая речь
	Монологическая речь

	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки оперирования ими
	Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи


	Планируемые метапредметные результаты.
	Планируемые предметные результаты.
	Экономика
	знать/понимать:
	уметь
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Содержание
	Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества
	Тема 1. Теоретические основы права как системы
	Тема 2. Правоотношения и правовая культура
	Тема 3. Государство и право
	Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы
	11 класс
	Тема 2. Семейное право (5 часов).
	Тема 3. Жилищное право (3 часа).
	Тема 4. Трудовое право (7 часов).
	Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов).
	Тема 8. Международное право (5 часов).
	Тематическое планирование 10 класс
	личностные:

	Содержание Углублённый уровень
	Тематическое планирование 68 ч -2 ч в неделю
	*В связи с перестановкой глав IV—VII, изучаемых в 11 классе, в изложение некоторых разделов внесены изменения. Они отражены в приложении на с. 131—132. В изданиях учебника, начиная с 2017 г., главы будут расположены в том порядке, который указан в дан...

	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Кодирование информации (14 часов)
	Логические основы компьютеров (13 часов)
	Компьютерная арифметика (6 часов)
	Компьютерные сети (9 часов)
	Алгоритмизация и программирование (44 часа)
	Решение вычислительных задач (8 часов)
	Информационная безопасность (6 часов)
	Тематическое планирование
	Метапредметные результаты (1)
	Предметные результаты (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс
	(базовый уровень)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
	Механика
	Молекулярная физика и термодинамика
	Основы электродинамики
	Колебания и волны
	Оптика
	Основы специальной теории относительности
	Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
	Строение Вселенной
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС (70 часов)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1)
	Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

	Содержание учебного предмета
	Механика (1)
	Молекулярная физика и термодинамика (1)
	Электродинамика
	Лабораторный практикум
	Лабораторный практикум (8 ч)
	Лабораторный практикум (8ч)
	Резерв свободного учебного времени в 10 классе - 11 ч
	Содержание учебного предмета (1)
	Основы специальной теории относительности (1)
	Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (1)
	Строение Вселенной (1)
	Лабораторный практикум (1)
	Лабораторный практикум (12 ч)
	Лабораторный практикум (8ч) (1)
	Резерв свободного учебного времени в 11 классе - 7ч

	Метапредметные результаты:
	Личностные результаты:
	Планируемые результаты обучения
	Выпускник научится:
	СОДЕРЖАНИЕ
	Углеводороды.
	Кислородсодержащие органические соединения
	Азотсодержащие органические соединения
	Химия полимеров
	11 класс (1)
	Химия и жизнь
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1)
	Учебно-тематический план 10 класс. Профильный уровень.
	(105 в 10 классе)

	знать/понимать
	• смысл физического закона Хаббла;

	СОДЕРЖАНИЕ (1)
	Основы практической астрономии (5 ч)
	Строение Солнечной системы (2 ч)
	Законы движения небесных тел (5 ч)
	Природа тел Солнечной системы (8 ч)
	Солнце и звезды (6 ч)
	Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)
	Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
	Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2)
	Метапредметные результаты: (1)
	Предметные результаты:
	Содержание 10 класс
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
	Основы военной службы
	11 класс (2)
	Тематическое планирование (1)
	Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты: (2)
	Предметные результаты: (1)
	Характеризовать:
	Соблюдать правила:
	Осуществлять:
	Составлять:
	Определять:
	Должны быть освоены:
	Содержание (1)
	Психолого-педагогические основы
	Медико-биологические основы
	Закрепление навыков закаливания
	Физическое совершенствование Баскетбол (10-11 класс)
	Волейбол (10-11 класс)
	Футбол (10-11 класс)
	Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс)
	Легкая атлетика (10-11 класс)
	Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс)
	Тематическое планирование 10 класс (1)
	Содержание Раздел 1. Включение в индивидуальный проект. Цели обучения
	Содержание (2)
	Виды деятельности
	Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования).
	Содержание (3)
	Виды деятельности (1)
	Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования).
	Содержание (4)
	Виды деятельности (2)
	Характеристика и отличительные черты проектов технической и ИКТ направленности.
	Содержание (5)
	Виды деятельности (3)
	Характеристика и отличительные черты проектов в сфере финансовой грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов.
	Содержание (6)
	Виды деятельности (4)
	Характеристика и отличительные черты проектов в социальной сфере Цели обучения
	Содержание (7)
	Виды деятельности (5)
	Характеристика и отличительные черты творческих проектов Цели обучения
	Содержание (8)
	Виды деятельности (6)
	Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных маршрутов.
	Содержание (9)
	Виды деятельности (7)
	Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. Цели обучения
	Содержание (10)
	Виды деятельности (8)
	Содержание (11)
	Виды деятельности (9)
	Раздел 4. Разработка проектного продукта Цели обучения
	Содержание (12)
	Виды деятельности (10)
	Раздел 5. Защита индивидуального проекта
	Содержание (13)
	Виды деятельности (11)
	Защита индивидуальных проектов. Цели обучения
	Содержание (14)
	Виды деятельности (12)
	Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности
	Тематическое планирование (2)

	Содержание курса
	Тема: «История России с древности до конца XIII в.» 12 часов
	Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 11 часов
	Тема «История России XVII-XVIII вв» 10 часов
	Тема «Россия в XIX веке» 11 часов
	Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов
	Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 10 часов


	1. Учебно-тематический план
	Содержание элективного курса
	Тема 1. Человек. Познание
	Тема 5.  «Экономика»
	Тема 1. «Политика»
	1. Решение задач с практическим содержанием. 6 часов.
	2. Решение уравнений и неравенств. 12 часов.
	4. Исследование элементарных функций. 9 часов.
	Курс построен на личностно - деятельностном и компетентностном подходах к обучению.
	Основой проведения занятий служит технология деятельностного подхода, которая обеспечивает системное включение учащихся в процесс самостоятельного построения ими нового знания и позволяет проводить разноуровневое обучение.
	Занятия построены по схеме «Ключевая задача + упражнения». Разбор ключевых задач, в ходе совместной деятельности учителя с учащимися, позволяет обеспечить «ориентировку» в материале. Для отработки практических навыков используются долгосрочные домашни...
	Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с компьютером.
	Формы организации занятий.
	Введение (1 ч)
	Тема: «Пища и питательные вещества» (13 ч)
	Сущность и значение питания. Рациональное питание. Пищевой рацион.
	Химические элементы организма человека. Роль макро и микроэлементов в питании человека. Содержание элементов в продуктах питания.
	Вода как компонент пищи. Возникновение чувства жажды. Устранение водного дефицита.
	Значение белков в организме. Незаменимые аминокислоты. Несбалансированное белковое питание. Белковый баланс. Усвояемость.
	Тема: «Пища как источник энергии» (4 ч)
	Тема: «Анатомо-физиологические основы пищеварения» (8 ч)
	Тема: «Питание и профилактика заболеваний» (10 ч)
	Заключение. Подведение итогов курса.

	Учебно – тематический план
	Учебно-методический комплекс
	Задачи курса:
	Формы организации обучения
	Содержание учебного материала
	Клеточная инженерия (7 ч)
	Генная инженерия (11 ч)
	Биотехнология на службе у людей (6 ч)
	Перечень обязательных практических работ
	Требования к уровню подготовки обучающихся Учащиеся должны знать:
	Учащиеся должны уметь:

	«Лабораторный практикум по физике»
	Планируемые результаты освоения курса
	В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны знать:  основы  графической  среды  3D  моделирования, структуру инструментальной оболочки среды;
	учащиеся должны уметь: создавать и редактировать графические изображения, выполнять типовые действия с объектами в среде 3D моделирования.
	Содержание курса
	Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на ступени среднего общего образования.
	Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
	Содержание, виды деятельности с обучающимися.
	Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
	Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и компетентности
	Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
	Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
	Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.
	Принцип диалогического общения.
	Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся.
	Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных партнеров.
	Направления совместной деятельности и партнеры:
	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.
	Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
	Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.
	Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
	Программа коррекционной работы
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