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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №54» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно- правовых 

документов и материалов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 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). 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2020 

№442 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

 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). 
 Устав МБОУ «СОШ №54». 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №54» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

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

и организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и 

реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную 

и внеурочную деятельность  с  соблюдением    требований     государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 
 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 
здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
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многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
 развитие государственно-общественного управления в образовании; 
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

получение старшеклассниками современного качественного образования, результаты 

которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника Школы»): 
Портрет выпускника средней школы: 
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую 

деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность; 
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. Государством, 

человечеством; 
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила

 здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

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

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

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

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

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

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

приемы работы. 
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 
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самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 
1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

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

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 



8  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной 

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

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

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

достижения этих результатов. 
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

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

юношеских общественных объединений и организаций в рамках 
«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,

 социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

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

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

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

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

первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 
 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 
 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; 
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 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 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
«Русский язык», (углубленный уровень) – 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; 
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6. владение различными приемами редактирования текстов; 
7. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 
8. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
9. владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 
10. сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
11. владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 
12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 
13. сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 
Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

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

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 
 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

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

мировой культуры; 
 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 
 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 
«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы: 
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно 
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эстетических возможностей родного языка; 
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
 

Иностранные языки 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный  уровень) – 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
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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 

учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 
 

Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 
 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
"История" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

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

дисциплин, представлений об историографии; 
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 
3) владение приемами работы с историческими источниками,

 умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 
тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
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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: 
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 
 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 
"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 
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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; 
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. 
 

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; 
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 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 
 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 
 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

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

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 
 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: "Математика" (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса математики: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 
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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. 

"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 
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программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 
 
 
 

наук; 

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 
 сформированность основ целостной научной картины мира; 
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 формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости   естественных 
 сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 
 создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
"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 
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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. 
"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. 
"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 
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освоения базового курса физической культуры: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

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

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

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

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

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

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

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

тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 
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видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

должны обеспечить: 
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при

 получении среднего общего образования; 
 развитие личности обучающихся, их познавательных

 интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
 совершенствование имеющегося и приобретение нового

 опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 
 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; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 
 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 
 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполнения 

индивидуального проекта: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 



24  

 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-го 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. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

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

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 
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 
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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 системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, 

портфолио процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней 
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 

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, История, Иностранный язык (английский), Русский язык, 

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. 
Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. 
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 
 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой  компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 
 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 
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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 

Анкета «Гражданственность и 
патриотизм» 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит  отражение 
в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося 
к образовательному учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Социализация обучающегося Методика изучения социализированности 
учащегося (М.И. Рожков) 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов 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 
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 практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий 
 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект), выполняется учащимися в течение10 – 11-го классов, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-
творческой, 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 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Балльная отметка за 

выполнение индивидуального проекта не предусмотрена. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, 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. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 
 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, 

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создние модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 
 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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. 
Критерии оценивания индивидуального проекта: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации балл

ы 
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Работа содержит незначительный объем подходящей информации
 из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 
Проблема сформулирована,  но гипотеза отсутствует. План

 действий фрагментарный. 

балл

ы 
1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 
план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта балл
ы 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика
 обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и

 обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и 
значимость не только для ученика, но 
и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы балл
ы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

 
2 

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

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 

 
балл

ы 
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 
возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная,  демонстрирующая серьезную

 заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

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

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 
быть 
востребован, указан неявно 

1 

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

2 
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Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет
 востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного

 продукта, спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 
содержанию 
проекта 

балл

ы 

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

1 

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

2 

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

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта балл
ы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 
программы 

2 

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

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта балл
ы 

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

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств балл
ы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 1 

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

требования к дизайну презентации,  отсутствует логика

 подачи материала,  нет 
согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

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

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части балл

ы 
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 2 

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

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения балл
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ы 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 
доклада 

балл

ы 
Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 
ожидаемого 
и полученного результатов 

1 

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

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ

 ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 
намечены 
перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 
воздействия на аудиторию 

балл
ы 

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

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 
4. Сформированность коммуникативных действий  
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

балл
ы 
1 

содержание всех элементов выступления дают представление о

 проекте; присутствует культура речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы 
в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о

 проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и 

письменной речи; четкость 
речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

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

 
балл

ы 
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 
защищать свою точку зрения 1 

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

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом,  уверенно отвечает

 на поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 
свою точку 
зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе балл
ы 
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Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 1 

Работает в группе сверстников,  оказывает взаимопомощь,
 выстраивает 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

 
2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и

 взрослыми, самостоятельно определяет цели и функции 
участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 
Уровень Количество баллов 
Низкий уровень менее 34 
Базовый уровень 34-36 
Повышенный уровень 37—46 
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). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 
 определения степени освоения образовательной программы; 
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 
Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по 

учебным предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным 

предметам из части, формируемой участниками образовательных отношений. Безотметочная 

система оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений («освоил»/»не освоил»). 
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. 
Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен 
При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии. 
Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает: 
 знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 
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материала; 
 умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 
 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 
 знание всего изученного программного материала; 
 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 
 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 
 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 
 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 
 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает: 
 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале; 
 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 
 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 
 полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя.    

Учителя,    проверяя    и    оценивая    работы    обучающихся  (письменные контрольные и 

проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный журнал. 
Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 
Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Критерии выставления оценок за устные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 
 последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 
 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
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 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 
 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 
 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 
 показывает знание всего изученного учебного материала; 
 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 
 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 
 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 
 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 
 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 
 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 
 не раскрыл основное содержание учебного материала в

 пределах поставленных вопросов; 
 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 
 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 
Критерии выставления отметок за письменные работы 
Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 
Оценка «4» выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 
Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 
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 не более двух грубых ошибок; 
 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
 либо три негрубые ошибки; 
 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
 либо четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 
 выполнил менее половины работы; 
 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 
Примечание: 
За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на 

один балл. 
Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 
Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 
 самостоятельно определил цель работы; 
 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 
 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 
 экономно использовал расходные материалы; 
 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 
 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 
 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 
Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 
 самостоятельно определил цель работы; 
 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 
 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 
 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 
Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 
 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 
 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 
Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 
 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 
 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 
 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 
 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 
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посылками и выводимых из них заключением); 
 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 
 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 
 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 
 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 
 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 
 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 
 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 
Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 
лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 
 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 
 нарушение установленных правил оформления работ; 
 использование нерациональных способов, приемов решения

 задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 
 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 
 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 
 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс. 
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 по элективным курсам («зачет»/»незачет») осуществляется 

по итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.). 
«Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

элективному курсу в полном объеме. 
Механизм осуществления промежуточной аттестации 
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Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 
 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, 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. 
Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам 

внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов 

внеурочной деятельности обучающихся на основе представления коллективного результата 

группы обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, детского 

объединения, студии, системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио 

обучающегося в форме творческой презентации, творческого отчета, ученической 

конференции и пр. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 
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. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 
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 (Русский язык», «Математика») 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. 
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 
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.  Итоговые оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на 
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основе годовой отметки. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Защита проектаь 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. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы. 
Требования включают: 
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

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

познавательные, коммуникативные); 
 способность их использования в познавательной и социальной практике; 
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цель программы развития УУД 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных 

и социальных пробах. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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

содержания учебных предметов; 
 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. Программа 

направлена на: 
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 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико- ориентированного результата; 
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 
 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий 
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. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. Формирование универсальных 

учебных действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 
положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 
 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 
 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

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

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

социальной и личностной компетентности. 
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
 познавательные и учебные мотивы; 
 учебную цель; 
 учебную задачу; 
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 
Виды универсальных учебных действий: 
 личностные действия; 
 регулятивные действия; 
 познавательные универсальные действия; 
 коммуникативные действия. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 
 знание моральных норм, 
 умение соотносить поступки и события с принятыми

 этическими принципами, 
 умение выделять нравственный аспект поведения. 
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

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

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия; 
 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 
 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

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

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 
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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. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных

 действий конструируются учителем на основании следующих общих 
подходов: 

1) Определение структуры задачи. 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

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

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

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
2) Требования к задачам. 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

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

выбор необходимой стратегии; 
 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру 

задачи, менять некоторые из ее условий. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 
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а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

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

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
 методологические и философские семинары; 
 образовательные экспедиции и экскурсии; 
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами,

 не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 
 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 
К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 



42  

волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта,  методов и способов

 его реализации источников ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах

 ее 
реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 
Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

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

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями. 
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 
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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 реализацию этого плана. Результат 

проекта должен быть соотнесен со

 всеми

 характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых гипотез 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 
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Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные учебные 

действия 

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

 УУ

Д: 
- 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. 
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4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов. 

Познавательные УУД: 
- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 

учителя; 
- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный

 поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять 

главное и второстепенное; 
- умение работать с текстом 

(ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 
- умение работать с метафорами; 
- умение давать определение понятиям; 
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 -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, 

Познавательные УУД: 
- умение структурировать материал; умение 
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результатов учебного исследования 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 партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое контекстное 

высказывание; 
- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 
 человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие); 
 филология, языкознание, лингвистика, литература; 
 история, краеведение; 
 культурология, искусство и МХК. 
Научно-технологическое направление 
 нанотехнологии; 
 биотехнологии; 
 информационные технологии; 
 когнитивные технологии; 
 социогуманитарные технологии. 
Инженерное направление 
 космические технологии; 
 транспортные технологии; 
 производство и передача электроэнергии; 
 персональные системы безопасности; 
 разработка и применение новых материалов; 
 современные технологии сельского хозяйства; 
 нейротехнологии; 

 телекоммуникация и средства связи; 
 робототехника, приборостроение. 
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Естественнонаучное направление 
 экология; 
 медицина; 
 химия; 
 биология; 
 здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности В рамках 

ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 уважение   к   ценностям   семьи,   любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

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 
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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 приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
 использовать такие математические методы и приѐмы, 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 приѐмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится определять область своих познавательных интересов; 
 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 
библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 
 определять проблему как противоречие; 
 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 
 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
 предполагать  возможное  практическое применение   результатов

 учебного исследования и продукта учебного проекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 
 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приѐмы, 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 приѐмы художественного познания мира: целостное 
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отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно- 

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебноисследовательской деятельности обучающихся. 
Условия включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, 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); 
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 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты основного образования; 
 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 
 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

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

представителями иных культур; 
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

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

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 
коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных 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 
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реализации данного проекта. 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 
 тема и краткое описание сути проекта; 
 актуальность проекта; 
 положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди; 
 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов; 
 ход реализации проекта; 
 риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением

 педагога (руководителя проекта). В функцию куратора входит: 
обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. Регламент проведения защиты проектной идеи и 
реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

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

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 
 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»; 
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

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

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. В школы реализуется 

сотрудничество с Алтайским государственным университетом, Алтайским государственным 

педагогическим университетом, Алтайским государственным техническим университетом. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при 

сотрудничестве с вузами, колледжами г. Барнаула. Также 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); 
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 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). 

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

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  основной образовательной 

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

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы с учетом программ, включенных в   ее структуру.

 Рабочие программы учебных  предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 

2.2.1. «Русский язык» (базовый уровень) 
Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова -М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. - (Инновационная школа) 
Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 
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. 
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. 

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 достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 
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проектной и других видах деятельности. 
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- направлен-ной 
деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

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. 
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. 
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 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 
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поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-
схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

еѐ пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 

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: 

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

образования выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, используя знания о его

 структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
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еѐ 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; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 

научной и официально-деловой сферах общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 
11 класс 

Содержание учебного предмета 
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(34 часа, 1 час в неделю) 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 
Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской  пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 
Словосочетание. 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 
Предложение. 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое 

осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого 

предложения. 
Однородные члены предложения. 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного 

предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов 

сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
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при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки 

и другие знаки препинания Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. Стилистика. 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. Функционально-
смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. 

И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов.Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 
Повторение и систематизация изученного материала 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 
п/

п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

1. Повторение и обобщение изученного 
материала 10 класса 

2 

2. Синтаксис и пунктуация 25 
3. Культура речи 2 
4. Стилистика 3 
5. Повторение и систематизация 

изученного 
2 

 Итого 34 
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Русский язык. Углубленный уровень. 10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального 

общения. 
Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

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

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 
Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 
 
Речь. Речевое общение 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 
Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 
Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 
Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Осознанное использование разных видов чтения и аудирования 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. Комплексный лингвистический анализ текста. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. Стилистические ресурсы 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. 
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Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

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

коммуникативный и этический. 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

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

русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 
Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

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

Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 
Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны. 
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2.2.2.  Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень). 

Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень / 

Предметная линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 
классы. — М.: Просвещение, 2019; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты: 

 сформированное уважение к русской классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия русских писателей XIX—XX веков как 

неотъемлемая часть формирования российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. Осознание ценности художественного наследия 

писателей народов России, понимание плодотворного характера взаимодействия 

национальных культур народов, проживающих на территории России, способность 

привести примеры взаимообогащающего культурного обмена в области 

художественной словесности XIX— XX веков; 
 сформированность представлений о традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях, воплощённых в 

лучших произведениях отечественной литературы XIX—XX веков; 
 осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его защите 

как одной из высших ценностей, последовательно утверждавшихся в национальной 

культуре России, в том числе в произведениях словесности, способность привести 

примеры художественных произведений, воспевающих людей долга, защитников 

Отечества. Способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую позицию писателей XIX—XX веков; 
 владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины XIX — начала XX века в контексте 

исторических событий в России (в объёме учебной программы курса). Способность 

интерпретировать отдельные явления художественной словесности второй половины 
XIX 

— начала XXI века в соответствии с современными научными представлениями о 

литературе как виде искусства и о русской литературе как национально-культурном 

феномене (в объёме учебной программы курса); 
 способность оценивать явления художественного творчества XIX — начала 

XXI века, интерпретировать проблематику литературных произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского характера при освоении изучаемых литературных 

произведений, воплощать собственную нравственно-эстетическую позицию в форме 

устных и письменных высказываний разных жанров, а также различных творческих 

формах (артистических, литературно-творческих, социокультурных и т. д.); 
 наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, 

дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных проектах по литературе в 
соответствии с содержанием образования на ступени СОО; 

 способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, 
воплощённые в произведениях русской литературы XIX — начала XXI века, соотносить 

их с собственной жизненной позицией; 
 успешное освоение учебной программы по литературе, достижение 

удовлетворительного уровня предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной образовательной программы, отсутствие 

академической задолженности по предмету к этапу итоговой аттестации; 
 способность к эстетическому восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10—11 классах, а также прочитанных самостоятельно; 
 сформированное представление о культуре поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
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образа жизни как на уроках, так и во внеурочное время; 
 сформированное представление о профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, учёного-литературоведа, понимание их роли в общественной 

жизни (в историческом контексте и на современном этапе); 
 умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и прочитанных 

самостоятельно литературных произведениях, осознание её места в комплексе 

нравственно-философских проблем, освещаемых отечественной словесностью XIX — 
начала XXI век; 

 способность формулировать собственное представление о ценностях семейной 

жизни на основе прочитанных литературных произведений, приводить образы, эпизоды 

в качестве аргументов при изложении собственного отношения к проблемам создания и 

существования семьи. 
Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную 

учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 

учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения 

литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения 

или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно 

разрешать конфликты; 
— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

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

применению различных методов познания (изучение источников, анализ 

художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно- 
критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

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

XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса 

и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 
классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
— умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 

научно- исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т. п.; 
— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе 

опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной 

литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 
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— 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. 
Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

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

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

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

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

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 
 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом); 
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагатьсвои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 
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— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
— об историко-культурном подходе в литературоведении; 
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 
— имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Таким образом, в результате освоения курса 10 класса ученики узнают: 
— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 
— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное 

своеобразие русской классики XIX века; 
— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма 

как литературного направления, имена и произведения русских писателей второй 

половины XIX века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 
— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и 

Мопассана, их роль в развитии реализма как литературного направления и 

формировании жанров романа, новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, 

Стендаля, Диккенса и Мопассана, содержание одного из произведений каждого автора; 
— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа 
«Отцы и дети»; — важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, 

связь трёх романов писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие 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 



66  

отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; 
— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов 

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

числе автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные 

сюжетные линии произведения, историческую основу событий, изображённых 
Толстым; 

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

относящихся  к  разным  периодам  творчества,  содержание  комедии   «Вишнёвый   
сад», 

систему образов пьесы, специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности 

конфликта; — основные особенности жанров рецензии, отзыва, аннотации, требования 

к докладу, реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 
Получат возможность узнать: 

— основные факты творческой истории романа Н. Г. Чернышевского «Что 

делать?», 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 половины XIX 
века; 
— имена и работы наиболее известных художников —

иллюстраторов 
произведений русских писателей второй половины XIX века; 
— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации 

произведений русской литературной классики XIX века; 
научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX 

века, аргументировано излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных 

эпизодов, образов произведения; 
— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве 

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

используя материалы учебника и дополнительные источники; 
— воспроизводить сжато сюжет романа, рассказа, пьесы, передавать содержание 

отдельных ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 
— характеризовать героев романа, повести, рассказа, пьесы в общей системе 

персонажей, используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, 

дополнение, сходство—различие и т. п.; раскрывать образы главныхи второстепенных, 

а также эпизодических персонажей, объяснять их роль в развитии действия, определять 

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

словесный портрет героя с использованием цитат из произведения, объяснять значение 

образов персонажей для раскрытия авторского замысла, создавать комплексную 

характеристику героя, сравнительную характеристику персонажей, выявлять авторское 

отношение к персонажу, опираясь на анализ текста; 
— формулировать историко-культурные, философские, нравственно-этические 

проблемы, которые нашли отражение в художественном мире произведения; 
— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать 

их сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 
— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, 

оценивать чувства героев, мотивы их поведения; 
— характеризовать основные элементы изображённого мира (пейзаж, интерьер, 

вещный мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 
— определять конфликт в драматическом произведении; 
— определять жанр пьесы (комедия, драма, трагедия), указывая конкретные 

признаки жанра в произведении; 
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— определять основные стадии развития действия и композиционную роль 

конкретных сцен пьесы; 
— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных 

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

прозаических произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, сцены из пьес А. Н. Островского; 
— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, 

давать характеристику лирического героя; 
— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 
— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения 

разных поэтов, близкие по теме; 
— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности 

строфики, ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 
— выделять сквозные темы, идеи, мотивы, образы в творчестве поэта, 

сопоставляя прочитанные произведения разных жанров; 
— раскрывать смысл художественного иносказания в прозе М. Е. Салтыкова- 

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

содержащие иронию, гротеск, сарказм; 
— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в 

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

Достоевского; 
— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её 

воплощения в тексте; 
— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем 

явление действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской 

позицией, формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по 

определённой нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, 

соблюдая корректное поведение и правила устного общения; 
— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы 10 класса); 
— составлять конспект, тезисный план статьи учебника; 
— создавать сочинение в жанре ответа на проблемный вопрос на литературную 

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

произведения для аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 
получат возможность научиться: 

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

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

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

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

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

прочитанных произведений; 
— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических 

лиц, выведенных писателем в литературном произведении; 
— в устной и письменной форме давать отзыв об иллюстрации к произведению 

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

сопоставляя произведение и его интерпретации в других видах искусства; 
— в устной и письменной форме давать отзыв о кинофильме, спектакле, 

сопоставляя пьесу и её сценические или кинематографические интерпретации; 
— писать рецензии на фильм, снятый по мотивам литературного произведения; 
— составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 
— самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного 

законченного по смыслу фрагмента статьи; 
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— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое 

произведения, авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических 
статей; 

— приводить цитаты, тезисы литературных критиков в качестве аргументов в 

собственных устных и письменных высказываниях на литературную тему. 
- соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Содержание учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 10 класс 
ВВЕДЕНИЕ 

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

Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, 

диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая 

характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно- 
историческое литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения 

жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих 

характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 

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

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

от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной 

критике, отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество 

наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, 

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

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

событий в романе «Пармская обитель». 
Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного 

общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение 

романов Бальзака для развития русской литературы. 
Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

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

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и 

сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 

жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 
Теория литературы: реализм как литературное направление. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 
«уловить современность в её преходящих образах». 
«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 
Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором 

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

мало знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и 

природы: 
«Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 
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Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций 
русской литературы. 

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

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых 

общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение 

споров о романе 
«Накануне» в современной Тургеневу критике. 
Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. 

Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». 

Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой 

из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 

родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые 

стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и 

мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. 

Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный 

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

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

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

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

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

трагическое в искусстве. 
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

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

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

революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция 

романа, система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», 
«новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на 

любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу людей, 

наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение 

общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 
Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, 

иносказание. 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 
«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

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

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 

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

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

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

Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной душевной привязанности 

героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в 
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истории их любви. 
Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья 

Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. 

Дружинин о романе «Обломов». 
Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, 

бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: 

судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 
Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

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

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

Художественная интерпретация, литературно-критическая интерпретация 

произведения. 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. 
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 
сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с 

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

Расширение тематического диапазона его драм. 
Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

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

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

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

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 
Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860— 

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

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

Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и 

драматизм образа Ларисы. 
Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского 

в создании русского театра. 
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

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

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

в драме и средства её выражения. 
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего 

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

философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и 

художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 

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

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

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

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

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

истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта- 
философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её 

биографическое и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и 

космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое 
открытие русского космоса в зрелых произведениях Тютчева. 
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Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 
Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских 

лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. 

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

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

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

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

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

поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы 

поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. 

Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 

художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 
Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок. 
Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 
Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме 
«Тишина». 
Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: 

открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 
Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего 

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 
Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. 

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 

произведения. Проблема завершённости-незавершённости. 
Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

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

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

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

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

сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 
«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних 

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

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

литературе. Проблематика. 
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 
«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 
«Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от 

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

южной...», «Ещё майская ночь...»,  «Я  тебе  ничего не скажу...»,  «Как  беден  наш 
язык! 

Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер». 
Стихи  Фета о назначении поэзии.  Сознательность  выбора поэтом роли защитника 
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«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической 
программы Фета. Место Фета  в русской поэзии второй 
 половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики 
поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные

 открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, 

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

Преображение житейских впечатлений в поэтический образ.  Стихотворения 
Фета в контексте литературной традиции. 
Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

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

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и 

литературе. 
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

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

страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им 

интересов русской литературы. 
«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во 

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

станов не боец, но только гость случайный...». 
Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. 
Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», 
«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах 

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

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 
Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы 

Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». 

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

персидского, из Ибн-Фета». 
Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 

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

комического. Литературная маска. 
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Драматическая судьба 

писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-Щедрина. 
«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

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

история народа, отступившего от христианских заповедей. 
Общественный роман «Господа Головлёвы». История создания романа хроники, 

место произведения в творчестве писателя. 
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», 

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

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

своеобразие. 
Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся 

на прочные нравственные основы национальной культуры. 
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 
Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. 

Семья писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном 
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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, 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, вне 

сюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная 

интерпретация. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской 

истории и будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. 

Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», 

«Библиотека для чтения», «Русский вестник». 
«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 
Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков 

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

журналом «Современник». 
Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

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

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

журналов 
«Время» и «Эпоха». 
Теория литературы: литературная критика. 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 

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

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения 

Толстого в Казанском университете и попытка начать государственную службу, 

увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 
Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

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



74  

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 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 
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проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. 

Формирование типа 
«русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. 

Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление 

сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое 

начало в литературе. 
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX 
ВЕКА 
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях 

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

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

Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле 
«Ожерелье». 
Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в 

которой древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и 

становится ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 
Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 
Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые 

ему в семье. Формирование убеждений будущего писателя. 
Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 
Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи 

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

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

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

Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. 
Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 

самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 

неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 
Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 
Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 
«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ 

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

сил вырваться из него. 
Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её 

неумолимому действию. 
Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности 
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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. 
 
11 класс 
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного 

произведения. 
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты

 мировой литературы рубежа XIX—XX веков. 
Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песньДж. Альфреда 

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 
Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 
Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
Литературные искания и направление философской мысли началаXX века. 

Золотой и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 

образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая 

проза писателя. 
Повесть «Деревня».Изображение России в повести. Тема русской деревни. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско».Образ греха в рассказе. Философия жизни  

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

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

буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное 

своеобразие рассказа. Образысимволы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы 

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

любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. 

Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 

изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. 
Художественная 
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деталь. 
Роман«Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция 

жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 
Повесть «Олеся».Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

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

Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. 

Художественные особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как 

приём композиции. Черты романтизма в произведении. 
Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

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

тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы 

главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы 

в творчестве Куприна. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

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

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 
Рассказ «Большой шлем».Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально- 

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 
Повесть «Солнце мёртвых».Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного

 сознания. 
Художественный мир писателя. 
«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба»,

 «Уроки Зайцева».Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 
АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 
Сборник   «Дюжина ножей  в  спину революции».   Рассказы«Короли  у себя 

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

«Роковой выигрыш».Темы и образы сатирической новеллистики

 Аверченко. Понятие 
«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 
ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 
Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 
Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь».Предмет сатиры и 

проблематика произведений. 
Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. ВЛАДИМИР 

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

лирика Набокова. Литературное наследие. 
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Роман «Машенька».Два параллельных временных пространства в повествовании: 
прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система 

романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 

литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», 
«модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные течения. 

Литературный авангард. 
РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Предсимволизм. 
В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 
Литературные манифесты символистов. 
Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»:Н. М. Минский, 

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

Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 
Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».Основные мотивы 

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как

 представитель 
«старшего символизма». 
Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», 
«Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический 

герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. 
Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 
«аллитерация», «ассонанс». 
ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ 

БЕЛЫЙ 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф.

 Анненского 
«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на 

распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…».Основные темы и мотивы лирики 

поэтов. 
РУССКИЙ АКМЕИЗМ 
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.Н. С. Гумилёв 

и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм»как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 

отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на  

последующее развитие русской литературы XX века. 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические 

открытия сборника«Огненный столп». 
Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 

читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и 
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поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 

неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилёва на русскую поэзиюXX века. Понятия «лирический герой — маска», 
«неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных 

традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. 

Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление 

футуризма крупнейшими его представителями. 
Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», 
«Воспоминанье»).Основные темы и мотивы лирики поэтов. 
Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 
Контроль:контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. 
«Макар Чудра».Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 
Рассказ «Старуха Изергиль».Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко 

и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. 

Героический пафос. 
Пьеса М. Горького «На дне»как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. 

Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 

портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей»Горького. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт 

и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 
Сборник «Стихи о Прекрасной Даме».Стихотворения «Предчувствую Тебя…», 
«Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция 

образа Прекрасной Дамы. 
Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 
Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического 

пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь».Эволюция темы 

Родины в творчестве Блока. 
Поэма «Двенадцать».История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 

композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. 

Авторская позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. 

Многозначность финала. 
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Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую 

поэзию XX века. 
Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». Контроль: контрольное 

сочинение по творчеству А. А. Блока. НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. 

Клюев и С. А. Есенин. 
Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы».Основная тематика и проблематика лирических произведений. 
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский 
поэт. 
Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой 

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

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

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

синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», 
«Низкий дом с голубыми ставнями…».Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы 

в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой 

Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа 

поэзии. 
Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, 

сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови 

насопил…».Любовная тема в лирике Есенина. 
Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», 
«Мы теперь уходим понемногу…».Тема быстротечности человеческого бытия. 

Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм 

лирики. Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. 

Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские 
мотивы».Поэма «Анна Снегина».Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических 

героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. 

Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. 
Смысл финала поэмы. 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 
Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы 

ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».Поэма «Флейта- 
позвоночник».Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 
Поэма Маяковского «Облако в штанах».Композиция и идея поэмы. «Четыре 



81  

 
крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие 

мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание 

произведения. 
Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш».Поэмы 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!».Пафос революционного 

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. 
Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 
Пьесы «Клоп», «Баня».Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект 

и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и 

гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. 
Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Ма- 
яковского. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты,ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных 

объединений. 
«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная 

тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 
Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Роман «Разгром».Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического 

образа персонажей. Смысл названия произведения. 
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Сборник рассказов «Конармия».Тема революции и Гражданской войны. 
Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных 

событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл  

названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. 

Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 

интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий 

ХХ века. 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 
«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный 

стиль писателя. Юмор и сатира. 
Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчествоН. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 
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Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повесть «Сокровенный человек».Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 
Повесть «Котлован».Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и 

проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его 

места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». 

Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика 

произведения. Смысл названия и финала произведения. 
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя. 
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных»(обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в 

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские 

мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. 

Смысл названия и финала произведений. 
Повести «Роковые яйца»,«Собачье сердце»(обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 

фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, 

гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и 
«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и 

многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. Сюжетные 

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

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими 

мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова 

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

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

Маргарита». 
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
Жизнь и творчество поэтессы. 
Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Стихи о Москве».Мотивы детства, дома, бессонности души, 

Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике 

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

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность 

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

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема 

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

Сквозные образы. Новаторство поэм. 
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 
Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно 

нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…».Основные темы 

и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно- 
живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале 
XXI века
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АЛК

СЕЙ 

НИК

АЛЕ

КСЕЙ НОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 
Повесть «Детство Никиты»,роман «Хождение по

 мукам»(обзор). 
Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-

эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в 

годы Гражданской войны и революции. 
Роман «Пётр I»(обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и 

художественное время и пространство в произведении. 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повесть «Женьшень».Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа 

пришвинского героя-рассказчика. 
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 

мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в 

романе. 
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 
Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней 

встречи».Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. 

Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. 

Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 
Стихотворения   «Муж  хлестал меня узорчатым…»,  «Я  не любви твоей прошу…», 
«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», 

«Есть в близости людей заветная черта…»,«Я научилась просто, мудро жить…».Тема 

любви в лирике     Ахматовой.     Автобиографичность     лирики.     Эволюция     любовной    
темы. 

«Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность 

поэзии. 
Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество»,  «Родная 

земля».Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 

революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 

интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 
Поэмы «Реквием», «Поэма без героя»(обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. 

Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип 

параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без 

героя». 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 
Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза 
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идёт».Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. 

Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика 

лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция 

поэтического стиля художника. 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
«Донские рассказы»и «Лазоревая степь»как новеллистическая  предыстория 

эпопеи «Тихий Дон».Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя».Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная 

стихия языка. 
«Тихий Дон»как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. 

Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской 

войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, 

Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория 

Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика 

героя. Смысл финала романа. 
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон»

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ ОЛДОС ХАКСЛИ 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 
Роман-антиутопия «О дивный новый мир».Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения 

О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа 

О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(ОБЗОР) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). ЛирикаА. А. Ахматовой, Б. Л. 

Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского,А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. 

Симонова, О. Ф. Берггольци др.; песни А. И. Фатьянова;поэмы «Зоя» М. И. Алигер, 
«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, 

«Сын» П. Г. Антокольского.Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-
символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек 

на войне, правда о нём. Жесто-кая реальность и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссма-наи 

др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова.Пьеса-сказкаЕ. Л. Шварца «Дракон». 
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 
Поэма «Страна Муравия».Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 

смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 
Поэма «Василий Тёркин».Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл 

названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика 

имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в 
поэме. 
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Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 
Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я 

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

идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 

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

произведений. 
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 
Жизнь и судьба писателя (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича».Сюжет и композиция, жан-ровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы 
Повесть «Один день Ивана Денисовича».Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Смысл названия произведения. 
Рассказ «Матрёнин двор».Сюжет, композиция, пролог.  Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы- 
символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ»(обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 

государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в 

романе. Образ автора-повествователя. Идейно-ху-дожественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Повесть «Старик и море».Тема трагедии человеческого существования. Человек и 

природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской 

повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной 

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

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

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

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 
Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. 

Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», 

поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения 

«Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесен-ского, «Мне вспоминать сподручней, чем 

иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия 

и поэтическая картина мира в лирике поэтов. 
Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 
«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. 

Диссидентская литература. Андеграунд. 
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 
Судьба и творчество поэта (обзор). 
Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

«Пилигримы», 
«Рождественский романс».Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии 

И. А. Бродского. 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

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

Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы»как постмодернистский роман (обзор). 
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 
Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

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

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 
Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

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

произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект 

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

половины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской 

прозы» для русской литературы XX века. 
Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой- 

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия 

человека из народа. 
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повесть «Прощание с Матёрой».Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. 

Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального 

характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. 

Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала 

произведения. КосмологияВ. Г. Распутина. 
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида».Cюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в 

рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика 

героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. 

Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».Композиция,  идея, 

проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. 

Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство 
«деревенской прозы» Абрамова. 
Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева 
«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы».Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. 

Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала 

произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. 

Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова,А. Г. 

Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 
Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен».Ретроспективная композиция. 
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Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в 

повести. Смысл названия и финала повести. 
Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Литература». Базовый 

уровень. 10 класс. 105 часов. 3 часа в неделю. 
 

 
№ п/п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(разде

л) 
1. Введение 1 
2. Становление реализма как направления   в

 европейской 
литературе 

3 

3. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество 10 
4. Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество 2 
5. И. А. Гончаров. Жизнь и творчество 10 
6. А. Н. Островский. Жизнь и творчество 7 
7. Поэзия Ф. И. Тютчева 2 
8. Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 
9. Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество 12 
10. Поэзия А. А. Фета 2 
11. Творчество А. К. Толстого 3 
12. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 
13. Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество 8 
14. Русская литературная критика второй половины XIX века 2 
15. Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество 18 
16. Творчество Н. С. Лескова 3 
17. Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ 

века (обзор) 2 

18. А. П. Чехов. Жизнь и творчество 8 
19. Заключение 1 
20. Итоговая работа 4 
21. Резервные часы. Повторение 2 
 Итого 105 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Литература». Базовый 

уровень. 11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 
 

 
№ п/п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(разде

л) 
1. Введение 3 
2. И.А. Бунин 5 
3. А.И. Куприн 9 
4. Особенности поэзии началаXXвека 8 
5. М.Горький 6 
6. А.А. Блок 6 
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7. С.А. Есенин 5 
8. В.В. Маяковский 6 
9. Литературный процесс 1920-х годов 7 
10. А.П. Платонов 2 
11. М.А.Булгаков 6 
12. М.И. Цветаева 3 
13. А.Н. Толстой 3 
14. Б.Л. Пастернак 2 
15. А.А.Ахматова 5 
16. М.А.Шолохов 7 
17. Из мировой литературы 1930-х годов 1 
18. А.Т. Твардовский 3 
19. Литература периода Великой Отечественной войны 1 
20. А.И. Солженицын 3 
21. Из мировой литературы 1 
22. Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 4 
23. Русская проза 1950-2000-х годов 9 
 Итого 105 

 
2.2.3.  «Родной язык» (русский) (базовый уровень) 

Методические рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края 

от 20.04.2019 №230210211124 «Об изучении второго иностранного языка, родного 

языка и родной литературы» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
3. 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. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
5. 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. 
6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
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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. 
7. 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. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально- ценностное видение окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 

языку являются: 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия

 решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

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

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 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 
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1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 
 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
З. 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 
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деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 
Предметные результаты освоения предмета 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 

языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного,  словообразовательного, 

 лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного 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)формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
 Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) (базовый уровень) 

10 класс 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 
Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового 

знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие 

семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

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

развитием мышления. 
Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса 

заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Современные толковые словари. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении 

предложений с причастным и деепричастным оборотом. 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- 
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переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

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

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

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 
Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 
Функциональные разновидности языка. 
Язык художественной литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и 

литература. Источники богатства и выразительности русской речи. Использование 
приема «чужое слово»: подражание, 

пародия, стилизация, сказ. 
Резерв учебного времени – 1ч. 11 класс 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.)Русский язык в диалоге культур. Познание 

культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина 

мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

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

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 
Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в 

построении предложений с однородными членами. 
Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 
Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: 

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

Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 
Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной 

или публицистической литературе. 
Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 

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

парадокс, их функции в различных стилях речи. 
Резерв учебного времени – 1ч. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский). 
Базовый уровень. 

10 класс. 35 часов. 1 час в неделю. 
 

  Количес
тво 

№ 
п
/
п 

Наименование темы 

(раздела) 

часов 
на 
тем
у 

  (раздел) 
1 Раздел 1. Язык и культура 10 
2 Раздел 2. Культура речи 14 
3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
4 Резерв учебного времени 1 
 Итого 35 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» (русский) 

Базовый уровень. 
11 класс. 34 часа. 1 час в неделю. 

 
 

 
№ 
п

/
п 

 
Наименование темы 

(раздела) 

Количес

тво 

часов на 

тему 
(раздел) 

1 Раздел 1. Язык и культура 10 
2 Раздел 2. Культура речи 14 
3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
 Итого 34 

 
2.2.4. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова «Английский язык» серии 
«RainbowEnglish», базовый уровень 10-11 классы/ О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2015 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык) базовый уровень 
Личностные результаты 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и 

желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, 

какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо 

этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд необходимых 
социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для 

межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 
Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого 

ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко 

применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед 
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другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 
Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются 

вопросов межличностных отношений говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы 

морали 
и нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения 

способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств – эмпатии, 

толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С 

другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и 

свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей 

страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира 

в целом. 
Метапредметные результаты 
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое 

речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание 

текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по 

иностранному языку способствуют формированию проектных умений и осуществлению 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги 

работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся 

отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они столкнулись и чем 

были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка 

требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и 

успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода 

помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие 

дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей работы и 

насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько 

довольны они своими результатами 
Предметные результаты 10 класс 
Речевая компетенция 
Виды речевой деятельности 
Аудирование 
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального стиля текста, а также понимать содержание различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов: 
понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 
выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 
относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 
проблему, тему, основную мысль текста; 
выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 
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обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, 

контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 
Диалогическая форма речи 
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, 

вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 
речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 
Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 
Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 
ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 
изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 
просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или скольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы; 
определять замысел автора, оценивать важность/новизну/ достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 
отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, 

в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, 

при подготовке доклада, сообщения. 
Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 
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писать личные и деловые письма; 
сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 
описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; 
выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; кратко передавать 

содержание несложного текста; 
фиксировать необходимую информацию из

 прочитанного/ прослушанного/увиденного; 
составлять тезисы, развернутый план выступления; 
обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 
Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

неязыковая компетенция Языковые знания и навыки оперирования ими 
Фонетическая сторона речи 
Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 
Лексическая сторона речи 10 класс 
1. Новые словообразовательные средства: 
звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); сокращение (doc, exam, prof, 

BBC, TV, BFF); 
переносударения (import — to import, export — to export, present — to present); 

словосложениепомоделям: 
Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) Noun+Participle II (hard-written, 

weather-beaten) Adverb+Participle II (well-paid, poorly-dressed) Adjective+Participle I (easy-
going, smart-looking) Noun+Participle I (progress-making, heart-breaking) Adverb+Participle I 
(well-meaning, fast-developing) деривацияспомощьюсуффикса -ern (northern, western, etc.); 

Словосложение с использованием количественных, порядковых числительных 
(five- year-old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-
hand). 

2. Фразовые глаголы: 
to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign 

on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set 
aside; 

to set about. 
3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — 

pretty 
beautiful; trip — journey — travel — voyage; recently — lately. 
4. Сложные для употребления лексические единицы: 
группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight, asleep, afire), и устойчивые словосочетания с ними; прилагательные 

comfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные accident/incident, 

landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 
различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском 

вариантах английского языка: 
to be sick — испытывать тошноту (брит.) to be sick — болеть (амер.) 
полит корректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 
retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American;an actress — an 
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actor; a fireman — a firefighter, etc. 
5. Лексика, управляемая предлогами: 
to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the 
chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at 

the stationer’s. 
6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; 
I’m knackered; 
I’m up to my eyes; 
I’m a bit hard up; 
You bet! 
Touch wood; 
I’m full; 
I must be off; I don’t get it; 
I haven’t got the foggiest idea. 
7. Английская идиоматика: 
устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 
to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world 

is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world 
on fire; 
устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; ill fortune; ill 

luck; ill effects; ill feelings; ill results; 
устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 
to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very 

wealthy person; to be quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the 
breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in debt; 

устойчивые словосочетания, построенные помоделas+Adj+as+Noun (as brave as a 
lion, as old as hills, as green as grass, etc.). 

 
Словосочетания с глаголами to do и to make: to do a city (a museum, a gallery); to do 

a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s 

hair (teeth); to do homework (housework);to do a subject (maths, English); to do one’s best; to 
do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); to make a mistake; 

to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a 
bed; 

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make 
friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 10 класс 
1. Имя существительное: 
определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими: 
регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the 

Antarctic, the Lake District); 
полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); отдельные горные вершины (Elbrus, 

Everest); отдельные острова (Ireland, Madagascar); 
университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 
дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 
вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 
гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 
газеты (the Times, the Un, the Observer); каналы (the English Channel, the Panama 

Canal); водопады (the Niagara Falls); 
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пустыни (the Sahara, the Gobi); 
группы островов (the British Isles, the Philippines); 
неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными 

в различных функциях: 
имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); имя 

существительное является частью словосочетания, 
обозначающего однократные действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, 

to give a hint, to make a fuss); 
имя существительное — часть восклицательного предложения (Whatasurprise! 

Whatashame! What an idea!); определенный артикль (обобщение типичных случаев 

использования); 
неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 
использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и 

трапезы. 
2. Наречие: 
наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 
наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really beautiful, trulyperfect, absolutelyterrific. 
3. Глагол: 
использование глаголов в грамматических временах present perfect, pastsimple при 

наличии маркера recently; 
словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 
использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно 

близкий к этому моменту: John, whoissittingatyourtable; isdriving a car; 
использование глаголов во времени present progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной информации: you are always 
talkingatmy lessons; 

использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive 
для характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but 
today he is being very noisy; 

использование глаголов toforget, tohear и конструкции tobetold для выражения 

законченного действия: Iforgetwhereshelives. Weheartheyareleavingtomorrow; 
использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на 

фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. 

Asoftbreezewasblowing; 
использование глаголов tosee, tohear, tofeel, tolove, tobe во времени pastprogressive 

для описания необычного, не присущего человеку поведения, действия в конкретный 

момент в прошлом: 
Roywashappybecausehissisterwasfeelingmuchbetter. Joywasbeingsoquietattheparty; 
использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами 

for и during: He satona benchforhalfanhourandthenleft; 
- пассивныеструктурысинфинитивом: She is considered to be…; he is believed to 

live…; they are said to grow…; 
Пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to 

have grown…; they are believed to be travelling…; 
использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет, использование от наивысшей степени уверенности 

до самой малой (must — can — could — may — might); 
использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do. 
11 класс 
Речевая компетенция 
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Виды речевой деятельности Аудирование 
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать 

тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 
понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 
выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 
относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и

 выделять проблему, тему, основную мысль текста; 
выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 
обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, 

контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
 
Говорение 
Диалогическая форма речи 
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в 

форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать 

собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, 

вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи 

и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 
 
Монологическая форма речи 
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 
Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 
изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 
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текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 
просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 
- выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 
 
- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 
 
 
- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 
 
Письменная речь 
На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 
- писать личные и деловые письма; 
- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
- писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 
- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 
- описывать события/факты/явления; 
- сообщать/запрашивать информацию; 
- выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 
- кратко передавать содержание несложного текста; 
- фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 
- составлять тезисы, развернутый план выступления; 
- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 
 
Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 
Языковая компетенция 
Фонетическая сторона речи 
Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 
Лексическая сторона речи 11 класс 
1. Полисемия: 
- Новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 
- различные значения наречия badly. 
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2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 
research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; 

amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 
confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: 
to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to 

speak to; to pick; to pick out; to pick up. 
4. Синонимы и их дифференциация: job – profession – occupation - career; to rent 

- to hire - to employ; 
to sink - to drown; 
scientist - scholar; 
- Понятие синонимической доминанты: 
make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – payment – wage(s) – 

salary – fee – fare(s); 
get – gain – win. 
5. Лексика, управляемая предлогами: 
to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice, to result 

in smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, to refer to smth, to 
reflect on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, to recognize by smth, scores of 
smth, to be captivated by smth, to be comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince 
smb of smth, to have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth, 
to search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes, adjustment to smth, 
to get rid of smb/smth, to draw attention to smb/smth, to gain from smth, a bargain in smth, to 
insist on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 
- either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 
- существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и 

способы образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 
- сложные существительные и образование их множественного числа: father-

in-law, sister-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-valley, 
forget- me-not, merry-go-round; 

- исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: 

fish, trout, salmon; 
- пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся посмыслу: hard-hardly, 

late- lately, high-highly, near-nearly, most-mostly, wide-widely; 
- различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, 

синтаксические структуры, в которых используется глагол suggest. 
7. Речевые клише и речевые обороты: 
- связки, выстраивающие логику текста: so, as, because, that’s why, however, 

anyhow, nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, besides, 
in the end, on the one hand, on the other hand; 

- надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order, no 
vacancies, sold out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit, no 
trespassing, keep right, keep your dog on the lead, keep Britain tidy, please do not disturb, please 
do not feed the animals, please do not remove the furniture, please keep of the grass, do not  leave 
bags unattended, do not lean out of the window, mind your head, mind your step, mind the doors, 
beware of pickpockets, beware of the dog; 

- вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или 
высказывать свое мнение: yes, but ...; well, I know but...; if I could just come in here...; sorry 
to interrupt but...; look here...; there’s just one point I’d like to make...; although...; and another 

thing...; by the way...; that reminds me...; and...; maybe but...; 
- устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to 

begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the 
point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; 
supposing; 
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- речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в 

разговоре о будущем: 
I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., that’s for sure...; 
Nothing is going to stop me doing it...; You won’t catch me doing it...; 
I’m sure to...; 
I’m bound to...; 
I’m absolutely sure...; I think I’ll...; 
I expect I’ll...; 
I may well...; 
I’m hoping to...; 
I’m thinking of...; 
I thought I might...; 
I wouldn’t be surprised if...; There is a chance I will...; 
I doubt if I’ll...; 
There is no chance of... . 
8. Словообразовательныесредства: 
- Типичные деривационные модели, используемые для образования названий 

профессий: actor – doctor – operator; chemist – dentist – economist – journalist – physicist – 
pharmacist – scientist; programmer – designer - engineer – firefighter – hairdresser - officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government, flock, 
pack, swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, stuff. 
11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 
- способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и 

zero (AmE); 
- написание и наименование дат: 
3/6 – the third of June/June the third (BrE); 3/6 – Marchsixth (AmE); 
12. Английская идиоматика: 
- идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, 

brown bread, black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot, 
a red rag to the bull, to be green with envy, to have green fingers, to snow a white feather, once 
in a blue moon, out of the blue, to be yellow; 

- элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, 
we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” were pots and pans. 
If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were horses, 

beggars would ride. 
13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: 
accurately – точно; complexion – цветлица; 
extravagant – расточительный; magazine – журнал; 
intelligent – умный; sympathy – сочувствие. 
14. Орфография: 
- правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; wryly; 

noisily; 
- правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на 

–e: simply; truly; wholly; 
- правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием –ful 

или – al: cheerfully; typically. 
Грамматическая сторона речи 
11 класс 
1. Имя существительное: 
- образование множественного числа имен существительных

 греческого и латинского происхождения: a curriculum – curricula; 
aphenomenon – phenomena, etc.; 
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- сложные имена существительные, обозначающие родственников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 
- притяжательный падеж имен существительных, обозначающих 

неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture, yesterday’s news; 
- средства выражения посессивности для обозначения общей собственности 

двух людей (Mary and John’s cottage); 
- переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair 

– a hair, land – a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 
- переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an 

apple – apple; a fish – fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 
- собирательные имена существительные: flock, pack, swarm, pride, herd, school, 

bunch, bundle; 
- особенностииспользованияартиклейсименамисуществительнымисобственны

ми: a Webster, a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 
2. Местоимение: 
- использованиеeither, neither в конструкциях either ... or, neither ... nor; 
- неопределенные местоимения nobody, no one, none. 
3. Глагол: 
- структура to have something done; 
- герундиальные конструкцииfrankly speaking, generally speaking, roughly 

speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 
- обороты с инфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a 

long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak для ведения 
дискуссий, бесед; 

- изменениесмыслапредложенийвзависимостиотиспользованиявнеминфинитив

аилигерунди я: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to need to do 
smth/doing smth; to help to do smth – can’t help doing smth; 

- глаголы offer и suggest (специфика использования); 
- невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении 

в конструкции Complex Object; 
- конструкцияto make smb do smth в пассивном залоге – to be made to do smth; 
- невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 
- сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в 

ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: If I were (was)...; I would 

do...; If I had been...; I would have done; 
- смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I 

were..., I would have done; If I had done..., I would be ... . 
4. Наречие: 
- регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster-fastest; more comfortably – mostcomfortably; 
- особые формы степеней сравнения: well-better-best; badly-worse-worst; little-

less- least; much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 
- случаи возможного использования единицloud/loudly, right/rightly, 

wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 
- использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»; 
- смысловые различия наречийhard/hardly, late/lately, high/highly, 

near/nearly, most/mostly, wide/widely; 
- наречие badly как полисемантическая единица: to know smth badly; to need smth 

badly. 
Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) 
базовый уровень 10-11 класс 
Содержание обучения включает следующие компоненты. 
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации 

являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по 
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английскому языку. 
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 
Предметное содержание речи 
10 класс (девятый год обучения) 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации. 
1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) 
Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые 

занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом 

и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. 

Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития 

личности. 
2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 
Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни 

человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. 

Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. 

Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и 

интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 
3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 
Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 

Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 

Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 
Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы 

зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в 

вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных 

экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные 

организации и движения. 
4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) 
Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране 

и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время 

путешествий. 
Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие 

по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. 

Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. 
Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в 

незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — 
великий путешественник. Путешествие — способ познания мира, получения информации 

об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 
Предметное содержание речи 
11 класс (десятый год обучения) 
Учащимся в 11 классе предлагаются следующие учебные ситуации: 
1. Шаги в карьере. (Steps to Your Career). 
Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или 

иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование в Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 
«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского 

языка наших дней. 
2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture). 
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Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 
3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication). 
Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. XX и XXI века – эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в 

исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные 

ученые и изобретатели. XXI век – век глобальной компьютеризации. Влияние 

компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира 

компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса 

в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – один из основных 

источников информации наших дней. 
4. Шаги к будущему. (StepstotheFuture). 
Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место 

роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 

основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем 

нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в 

этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 

развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. 

Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 
Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык). Базовый уровень 
10 класс, 105 часов. 3 часа в неделю. 

 
№ 
п/
п 

Наименование темы (раздела) Количество часов 
на 

тему (раздел) 
1 В гармонии с собой 26 
2 В гармонии с другими 26 
3 В гармонии с природой 26 
4 В гармонии с миром 27 
 Итого 105 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

(Английский язык) Базовый уровень 
11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю. 
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№ 
п
/
п 

Наименование темы (раздела) Количество 
часов на 

тему (раздел) 

1 Шаги в карьере 26 
2 Шаги к пониманию культуры 25 
3 Шаги к эффективной коммуникации 25 
4 Шаги к будущему 26 
 Итого 102 

 
2.2.5.  «История» (базовый уровень) 

(Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. — начало XXI в.». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / авт.-
сост. Л. А. Суворова; под ред. Л. С. Белоусова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2020 ) 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами являются: 
- сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- сформированность гражданской гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и порядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
 
Метапредметными результатами являются: 
 - умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



109  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 
-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты на базовом уровне предполагают, что обучающиеся 

научатся: 
- датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий новейшей истории; 
- оценивать роль личности в истории; 
- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации; 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах; 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 
- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
- устанавливать причинно – следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 
обучающиеся получать возможность научиться: 
- объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 
 - проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 
- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 
- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровишницу 

мировой культуры; 
 - использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из исторической обусловленности; 

соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения. 
Содержание программы 10 класс (По каждому из разделов рекомендуемое  

количество  часов  указано для базового уровня, а в скобках — для углублённого. 

Значком * отмечены дополнительные содержательные элементы, относящиеся к 

углублённому уровню изучения курса.) 
Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 1 ч (1 ч) 
Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории человечества. 

Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост 

численности населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского 

населения и т.д.; ускорение темпов научно-технического прогресса и вызванные им 

перемены в образе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах 

ценностей    и общественных отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов 

общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 
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* Новейшая история: периодизация, особенности и значение периода изучения для 

современного общества. Виды источников по истории новейшего времени. 
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, урбанизация, 

экологический кризис. 
Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 2 ч (5 ч) 
Первая мировая война: фронт и тыл 
Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала 

мирового конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка войны. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 
Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское сражение 

при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в  войну  Османской  империи.  Итоги  

военной  кампании 1914 г. 
*Война и общество: отношение к войне в канун и начальный период военных 

действий. 
Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные операции, 

вступление в войну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 г. 
*Геноцид в Османской империи. 
Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну Румынии. Битва на Сомме. Война в 

Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском 

фронте. 
* Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения войны. 
Рост противоречий воюющих держав. Война и кризис. Революция 1917 г. и выход 

из войны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 
* Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. 
Основные термины и понятия: молниеносная война, позиционная война, геноцид. 
Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. 

фон Шлиффен, А.А. Брусилов, Ж. Клемансо. 
Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.   Трения   

между   державами-победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и 

противоречия Версаль- ского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход   и 

результаты. 
* Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. 

Противоречия и риски Версальско-Вашингтонской системы. 
Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, демилитаризованная 

зона. 
Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 
Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 4 ч (8 ч) 
Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны 
Предпосылки подъёма революционных и национально-освободительных 

движений в странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние 

октябрьских событий  Вели- кой российской революции 1917 г. на идеологию и политику 

социал-демократии и освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская 

революция 1918 г. в Германии и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в  

Венгрии:  причины,  ход и результаты. Образование Коммунистического интернационала. 

Национально-освободительная революция в Ирландии. Национально-освободительные 

движения и революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, 

Индия, Китай. 
* Лидеры национально-освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, 

М. Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально-освободительными 

движениями и её роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. 
Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания 
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гражданского неповиновения, национально-освободительная война. 
Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. 

Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 
Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 
Раскол социал-демократического движения: причины, направления и теоретики, 

участие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 

национал- социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 

Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. 
«Пивной» путч. 
* Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и 

правый фланги политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.; причины 

разобщённости левых сил перед угрозой фашизма. 
Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, 

национальная революция, расизм. 
Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, 
Б. Муссолини, А. Гитлер. 
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 
Социально-экономическое и политическое положение США после Первой 

мировой войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально-
политические последствия Великой депрессии. Победа Ф.Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт 

государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 

общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». 
* Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф.Д. Рузвельт как 

политик. Отношение к нему в американском обществе. 
Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический кризис, 

«Новый курс». 
Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф.Д. Рузвельт. 
Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 
Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы 

экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. 

Гитлера. Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инако- 
мыслием, система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её 

реализация в школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. 

«Ариизация» экономики. Тоталитарный режим. 
Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во 

второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фашистской 

идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы    в 1920–1930-
е гг. 

* Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути 

к завоеванию власти. Подготовка     к войне. 
Основные термины и понятия: национал-социализм, расизм, фюрер, авторитарный 

и тоталитарный режимы. 
Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. 

Муссолини, Г. Танака, император Хирохито. 
Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 
Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного 

национального правительства и политика социальных компромиссов. Причины 

непопулярности ультраправых фашистских организаций в Великобритании. 
Общее и особенное в проявлениях мирового  экономического кризиса 1929–1933 

гг. во Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. Значение 

Пакта о единстве действий коммунистической и социалистической партий. Создание и 

деятельность Народного фронта. Политика Правительства национальной обороны. 
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* Историческое значение опыта Великобритании и Франции   в защите 

демократических устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 
Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 
Основные персоналии: Дж.Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 
Милитаризм и пацифизм на международной арене 
Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. 

и нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией 

Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны 

Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Итало-эфиопская война 1935– 1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. 
Гражданская война в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской 

республики. 
* Советская помощь Испании. 
Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской облас- ти к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи 

коллективной безопасности в Европе. Британо-франко- советские переговоры в Москве. 

Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы 

на сфе- ры влияния Германии и СССР. 
Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной 

безопасности, аншлюс. 
Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. 

Чемберлен. 
 
Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 3 ч (5 ч) 
Начальный период Второй мировой войны 
Причины новой мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Блицкриг. «Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в 

Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. 
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война 

и её международные последствия для СССР. Рост советско- германских противоречий. 

Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. Срыв плана 

«Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, проблемы и 

достижения. 
Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Хар- бор и вступление в 

войну США. «Новый порядок» на восточно- азиатском пространстве. 
* Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические уроки 

формирования и деятельности антигитлеровской коалиции. 
Основные термины и понятия: блицкриг, «странная война», холокост, гетто, 

коллаборационизм, партизанская война, ленд-лиз. 
  
Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, 

Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин. 
Трудный путь к победе 
Проблема открытия второго фронта. Значение советско- германского фронта. 

Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. 



113  

* Дипломатия «большой тройки». 
Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран  Европы.  Попытка переворота  в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. 
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. 
СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды 

сотрудничества, неразрешимые противоречия. 
* Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, 

движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой 

войне как объекты фальсификации всемирной истории. 
Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. 
Основные персоналии: П. Бадольо, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль. 
Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 
Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного 

населения; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы 

над фашизмом. Потс- дамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы 

послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал 
  
и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Создание 

ООН: цели и основные принципы. 
* Человек и война: социально-психологический аспект. Проблема памяти событий 

Второй мировой войны в современном мире. 
Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, 

декартелизация, демократизация. 
Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И.В. Сталин. 
 
Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны». 2 ч (5 ч) 
Истоки «холодной войны» и создание военно- политических блоков 
Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические противоречия 

послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего 

Востока, Балканского полуострова. Речь У.  Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна» 

как условное начало «холодной войны». Конфликт  в Турции и гражданская война в 

Греции. «План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол 

Гер- мании. Формирование военно-политических блоков и экономических союзов под 

эгидой США и СССР.  «Холодная война»   в Азии. 
* Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. 
Основные термины и понятия: «холодная война». 
Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 
Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность 
Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология 

крушения колониальных империй и образования независимых государств в Азии и 

Африке во второй половине ХХ в. 
Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях 

биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. 

Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и 

конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 

1962 г., война США во Вьетнаме и др. 



114  

* Глобализация системы союзов и локальные конфликты. 
Основные термины и понятия: деколонизация. 
Основные персоналии: Д.Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н.С. Хрущёв. 
Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 
Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и 

антивоенное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки международной 

напряжённости и нормализации советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые 

со- глашения по ограничению стратегических вооружений. Германский вопрос в годы 

«холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного 

мира в 1960–1980-е гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и 

его значение в укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной 

войны». Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 
* Уроки «холодной войны». 
Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, 

разрядка международной напряжённости, новое политическое мышление. 
Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 
Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 
4 ч (8 ч) 
Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 

Западной Европы и США Предпосылки    экономического    скачка    в западноевропейских 

странах. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль  государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно-
политического и социально- экономического развития. Послевоенное развитие США. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые 

рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и формирование 

социально ориентиро- ванной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 

индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 

потребления». 
* Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного 

регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая 

ретроспектива. 
Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, 

«экономическое чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, 

индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество потребления». 
Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. 
Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 
Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и 

«охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними 

во Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий 

индустриального общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в  странах  Западной  

Европы.  Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. 

«Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 

отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество.  Движение  за  гражданские  пра- 
ва в США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг.   в странах Европы. 

«Красный май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых 

правительств в Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 
* Молодёжные движения 1960–1970-х гг. 
Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, 

радикализм, «социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. 
Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М.Л. 

Кинг, Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. 
Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества 
Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие 
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принципы неоконсервативной модернизации экономики на примере США и 

Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало становления 

информационного общества. Политические партии в информационном обществе. 

Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях 

глобального кризиса. 
Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная 

революция, информационное общество, Интернет. 
Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, 
А. Меркель, Дж. Буш-младший, Б. Обама. 
Восточная Европа: долгий путь к демократии 
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. 
Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и 

характер. «Доктрина Брежнева». Пере- стройка в  СССР  и  подъём  

антикоммунистического  движения  в Восточной  Европе  в  1980-е  гг.  Демократические  

революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. Падение Берлинской стены 

как символ крушения биполярного мира. Проблемы выбора и реализации 

демократического пути развития стран Восточной Европы во второй половине ХХ — 
начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии    и 

Герцеговине, в Косово. 
* Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. 
Основные термины и понятия: страны народной демократии, 
«доктрина Брежнева», «социализм с человеческим лицом», «бархатные 

революции». 
Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л.И. Брежнев, Л. Валенса, 

В. Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница. 
Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 
Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной  

Европе:  хронологические  рамки,  страны  и регионы, области сближения, содержание, 

итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во вто- рой 

половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава Евросоюза. 

Формирование единого общеевропейского политического, экономического, правового, 

социального пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской 

интеграции, создание и деятельность НАФТА. 
*Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической 

и культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные 

процессы в начале XXI в. 
Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 
Развитие государств на постсоветском пространстве 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание 

Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран 

постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском 

пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально-
экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

* Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств 

постсоветского пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы 

и пути их решения. 
Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные  

революции». 
Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. 

Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. 

Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили. 
 
Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 4 ч (8 ч) 
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Япония и новые индустриальные страны 
Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие Японии во 

второй половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны: общее   и особенное в опыте модернизации  Южной  Кореи,  Сингапура, Тайваня 

и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго-Восточной 

Азии во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные 

страны. 
Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю. 
Китай на пути модернизации и реформирования 
Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально-политические 

эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход к рыночным 

реформам и роль Дэн Сяопина в социально-экономическом прорыве Китая. Курс 

прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской 

Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества. 
* Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: 

общее и особенное, значение для других регионов мира. 
Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная 

революция», хунвейбины, ШОС. 
Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 
Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой 

войны. Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. 

Причины и характер индо-пакистанских войн и конфликтов во второй половине ХХ в. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. 

Внешняя политика страны: основные направления. Участие в Движении 

неприсоединения. Индо-па- кистанское противостояние: хронология, последствия. Индия 

и Пакистан как ядерные державы. 
* Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй 

половине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в 

современном мире. Советско- и российско-индийские отношения в ХХ — начале XXI в. 
Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны. 
Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди. 
 Исламский мир: единство и многообразие 
Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия выбора 

пути развития. Национально-патриотическая модель развития исламского мира: страны, 

политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, особенности 

внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально-
политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, 
Афганистана. Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. 

Исламский фундаментализм. Ближневосточный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». 
* Радикальные исламисты и международный терроризм. 
Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский фундаментализм, 

исламисты, международный терроризм. 
Основные персоналии: Г.А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, 
Р.М. Хомейни, Х. Мубарак, Б. Асад, Р. Эрдоган. 
Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и его 

последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Основные проблемы 

в развитии стран Африки. 
Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. 
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Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 
Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Национал-реформаторские  режимы   в   

Аргентине,   Бразилии   и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход со- 
бытий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах Латинской 

Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 
Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перо- низм, военная 

диктатура, МЕРКОСУР. 
  
Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Каст- ро, Э. Че Гевара, 

А. Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро. 
 
Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 2 ч (5 ч) 
Научно-технический прогресс и общественно- политическая мысль 
Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и 

достижения. Вторая мировая война и технический прогресс.  Ускорение научно-
технического  прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и 

робототехники в новейшей истории. 
*Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества 

и риски. 
Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории 

общественного развития. Развитие экономической науки  в ХХ — начале XXI в. 

Социология, политология и психология. 
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, генетика, Интернет, 

теория фаз цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия, 

социология, политология, психоанализ. Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. 

Гейнзберг, 
О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио-Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, 

Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. 

Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман,   З. Фрейд. 
Основные направления в искусстве и массовая культура 
Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и 

представители. Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, 

представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине 

XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
* Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и 

национальные традиции. 
Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, футуризм, 

абстракционизм, конструктивизм, дизайн, критический реализм, психологический 

реализм, авангардизм, экзистенциализм, экспрессионизм, социалистический реализм, 

поп-музыка, рок, сонористика, монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, 

инсталляция, ленд-арт, инвайронмент. 
Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, 
В. Кандинский, П. Модриан, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, У. Фолк- нер, Э. 

Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э.М. Ремарк, 

Р. Олдингтон, К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. 

Неруда, Р. Рол- лан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И.Ф. Стра- 
винский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С.В. Рахманинов, А. 

Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Арм- стронг, Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Г. Уэллс,   О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. 

Уорхол. 
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Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 1 

ч (2 ч) 
Основные проблемы развития современного общества 
Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Многообразие 

проблем, связанных с угрозами существованию человечества. Военная угроза 

человечеству. Международный терроризм: причины  возникновения,  методы  террора.  

Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов и 

экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 
*Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 
Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный терроризм, 

техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития человечества, глобализация, 

антиглобализм. 
Итоговое обобщение. 1 ч (1 ч) 
 

 Рабочая программа учебного предмета «История России». 10 класс. 
(ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к учебнику В.А.Никонова, С.В.Девятова «История. История России. 1914 г.-
начало XXI в.» для 10–11 классов общеобразовательных организаций Базовый и 

углублённый уровни, — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019) 
Планируемые результаты  
Личностными результатами освоения курса истории являются: 
• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

до-стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (далее УУД). 
1 Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута; 
• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 



119  

достижения поставленной цели; 
• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
2 Познавательные УУД: 
• умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
• способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 
• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
3 Коммуникативные УУД: 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 
• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 
• умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений  
На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся: 
• характеризовать этапы становления исторической науки; 
• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 
• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
•датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 
• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 
• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 
• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
• 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, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 
• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
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пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 
Содержание 10 класс 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 
Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война 

и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало 

Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы 

«военного коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и 

революция. 
Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 
Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное 

значение. Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 

1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в 

предвоенное десятилетие. 
 
 
РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 
СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 

— осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. Победа: итоги и уроки. 
Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. 
Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х 

— начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: 

от реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в 

СССР и формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–

1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности и новое 

политическое мышление. Кризис и распад советского общества. 
РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 
Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 

1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое 

развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. 

Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце 

XX — начале XXI вв. 
 

 
 

2.2.6. «География» 
Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 

5—11 классы. В. П. Максаковского. 10—11 классы. Базовый уровень : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2020. Линия «Полярная звезда» Ю. Н. Гладкого и В. 

В. Николиной. 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
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край; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами 
российского гражданского общества; 
5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 
6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 
8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 
ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать ин- 
формацию, получаемую из различных источников; 
5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования по курсу географии на базовом уровне должны 
отражать: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

географической информации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных 

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

 
Содержание учебного предмета «География» Тема 1. Человек и ресурсы Земли 
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация. 
Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные 

виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 
Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. 
Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 
Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 
Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 
Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное 

и нерациональное природопользование. 
Практические работы 
1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных 

ресурсов. 
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2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации 

и Саудовской Аравии. 
3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных 

районах земного шара (на примере лесных ресурсов). 
4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 
5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 
 
Тема 2. Политическая карта мира 
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 
Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное. 
Типы государств. Главные критерии типологии. Политическая география и 

геополитика. 
Практические работы 
1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической 

карт 
мира. 
2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 
разными формами государственного устройства. 
 
Тема 3. География населения 
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 
Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 
Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 
Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 
Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 
Практические работы 
1) Прогнозирование изменения численности населения мира. 
2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения 

мира. 
3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 
4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 
5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся 

стран. 
 
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 
Христианство, ислам, буддизм. 
Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, 

японская, негро-африканская. 
Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Практические работы 
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1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 
2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 
 
Тема 5. География мировой экономики 
Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно- 
техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. 
География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 
Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 
Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 
Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». 

Животноводство. 
Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 
Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм. 
Практические работы 
1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 
2) Нанесение на контурную карту мира аграрных,  индустриальных и 

постиндустриальных стран. 
3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

положения России. 
4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 
5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 
мира. 
6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
промышленности (по выбору учащегося). 
7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по 

выбору учащегося). 
8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным

 транспортным магистралям мира. 
 
11 класс 
Тема 8. Регионы и страны 
Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 
Практическая работа 
Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по 

выбору учащегося). 
Англо-Саксонская Америка. Соединённые Штаты Америки. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности 

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. 
Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 
Практические работы 
1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 
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2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по 

типовому плану). 
Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 

современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы 

Латинской Америки: Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. 

Особенности их развития. 
Практические работы 
1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской 

Америки. 
2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору 

учащегося). 
Западная Европа. Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. 
Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 
Население. Экономика. Внутренние различия. 
Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Внутренние различия. 
Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 
Практические работы 
1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 
2) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору 

учащегося). 
3) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося). 
4) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 
Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое 

положение. 
Население. Экономика. Внутренние различия. 
Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. 

Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья. 
Центрально азиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ. 
Практические работы 
1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 
2) Миграционная политика Центрально азиатского региона. 
Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 
Население. 
Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 
Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 
Практические работы 
1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 
2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 
3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 
Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные 

государства. 
Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. 
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Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. 

Экономика. 
Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние 

различия. 
Практическая работа 
Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского 

полуострова. 
Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно-Африканская Республика — единственное экономически развитое государство 

Африки. 
Практическая работа 
Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической 

Африки. 
Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 
Практические работы 
1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 
2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 
Тема 9. Глобальные проблемы человечества 
 
Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений 

общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 
Практические работы 
1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. 
2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 

человечества. 
3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 
4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «География». Базовый 

уровень 
10 класс. 35 часов. 1 час в неделю. 

№ 
п

/
п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(разде

л) 
1 Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 
2 Тема 2. Политическая карта мира 5 
3 Тема 3. География населения 5 
4 Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 5 
5 Тема 5. География мировой экономики 8 
6 Резерв. Повторение 2 

 Итого 35 
 

Тематическое планирование учебного предмета «География». Базовый 

уровень 
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11 класс. 34 часов. 1 час в неделю. 
 

№ 
п

/
п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 
часов на 

тему 

(раздел) 

1 Тема 8. Регионы и страны 24 
2 Тема 9. Глобальные проблемы человечества 5 
3 Резерв. Повторение 5 

 Итого 34 
 

2.2.7.  «Обществознание» (базовый уровень) 
Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 10-11 кл.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М.: Просвещение, 2019. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования 

в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 
 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, 
 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, 

отражающих идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 
Метапредметные : 
 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, способности при выборе будущей 
профессиональной или предпринимательской деятельности, ставить адекватные 

возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 

достигнутым результатом; 
 умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенных 

социальных ролей (потребителя, производителя, работника, пользователя, собственника, 

предпринимателя и т.п.); способность анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать 
способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

 ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; 
 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определѐнного профиля; 
 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации). 
Предметные : 
 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 
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функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 владение обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности 
 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичны социальных ролей; 
 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 
 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 
активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 
 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
Содержание учебного предмета 
10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 
Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. 

Влияние человека на биосферу. 
Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 
Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 
Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, смыслы понятия «общество»; 
 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 
 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 
 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 
 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 
 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 
 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 

общественного прогресса; 
 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 
 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 
 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его подсистем, 
взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 
 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 
 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 
 анализировать социальные причины и моделировать

 последствия экологического кризиса; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 
Социальная и деятельностная сущность человека. 
Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 
Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 
Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 
Человеческая деятельность и еѐ мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 
Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 
Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. 

Критерии истины. 
Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 
Выпускник научится: 
 объяснять специфику социального в человеке; 
 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 
 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 
 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 
 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 
 исследовать практические ситуации, связанные с познанием

 человеком природы, общества и самого себя; 
 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 
 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать сознание человека, его структуру; 
 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 
 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 
 описывать методы научного познания; 
 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 
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самореализации; 
 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 
 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 
Мир культуры и духовное развитие личности. 
Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 
Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие Ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм Патриотизм. 
Образование и самообразование в современном обществе. 
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация интеграция наук. 
Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение — искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 
Религия в древнем современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного 

мира. 
Информация, способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 
 объяснять значение понятия «диалог; культур» — показывать нa примерах 

историческое и этническое многообразие культур, проявления народной, массовой, 

элитарной, экранной культур в обществе; 
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 
 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 
 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности 

Интернета и традиционных СМИ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять причины и значение исторического этнического многообразия культур; 
 анализировать с позиций толерантности информацию из

 различных источников по вопросу диалога культур; 
 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 
 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 
 характеризовать сущность гуманизма; 
 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
 аргументировать необходимость нравственного поведения собственного 

морального выбора; 
 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 
 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 
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 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями и культурными ценностями. 

Право на защиту человека и гражданина. 
Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право, как цивилизационный прорыв 

человечества. 
Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и 

его роль в правовой системе России. 
Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 
Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы Гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 
Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 
Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского 

права. Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как 

ведущий принцип гражданско-правовой ответственности 
Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная ответственность. 

Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 
Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребѐнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 
Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы 

их разрешения. 
Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и еѐ виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 
Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

экологическую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения 
Судебная система РФ и принципы еѐ деятельности. Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции. 
Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 
Выпускник научится: 
 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь pacкрывать их 
смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 
 указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 
 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 
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 различать нормы обычаев, морали права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 
 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 
 называть источники права; 
 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 
 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 
 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав обязанностей; 
 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношения, отрасль права, регулирующую возникшие 
правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 
 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 
 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и  его 

значение для становления и развития цивилизации; 
 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 
 признавать ценность прав человека гражданина и необходимость их уважения; 
 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 
 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 
 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определѐнной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 
 уметь соотносить свои действия с возможными последствиями; 
 использовать правовые нормы как средство защиты людей, нуждающихся в 

правовой защите; 
 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 
Тематическое планирование (10 класс) 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Глава 1. Человек в обществе. 21 
2. Глава 2. Общество как мир культуры 17 
3. Глава 3. Правовое регулирование 

общественных отношений 
32 

 Итого 70 
Содержание учебного предмета 11 

класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Экономика — основа жизнедеятельности человека 
Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 

Экономика и уровень жизни. 
Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения 
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и интересы. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода 

и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 
Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. 
Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 
Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 
Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 
Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости. 
Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 
Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 
Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 
Выпускник научится: 
 характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую 

условия жизнедеятельности человека; 

 обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние 
экономики, политики, культуры, социальной структуры; 

 различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 
 сравнивать пути достижения экономического роста; 
 раскрывать причины циклического развития экономики; 
 объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на 

экономику; 
 приводить примеры основных факторов производства и называть факторные 

доходы; 
 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с достижением успеха в бизнесе; 
 моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли 

производителем; 
 находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития 

экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать ее; 
 раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества; 
 объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 
 иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 
 характеризовать виды и причины безработицы; 
 анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда 

молодежи; 
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 сопоставлять различные элементы структуры экономической

 культуры личности; 
 объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей

 для эффективного развития национальных экономик; 
 показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства, внешне торговую политику государств; 
 обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 

общемирового экономического развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 
 давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-

правовых норм основных участников экономической деятельности; 
 анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки 

зрения экономической рациональности; 
 соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономических функций и задач современного государства экономике; 
 моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для 

экономики в целом, для различных социальных групп; — оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда; 
 обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

 выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с 
анализом состояния и тенденций развития российской экономики; 

 показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение 
России в мире; 

 давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 
Человек в системе общественных отношений 
Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 

конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 
Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 
Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 
Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 

связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 
Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 

элементы и формы. Типы социальных санкций. 
Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи 

в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 
Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 
Выпускник научится: 
 классифицировать основные группы современного общества по указанным 

критериям; 
 описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой 

в обществе; 
 конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 

«социальная роль»; 
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 раскрывать причины социального неравенства; — показывать на конкретных 

примерах процессы социальной мобильности; 
 сравнивать основные виды социальных норм; 
 оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций 

социальных норм; 
 иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение,

 аргументировать опасность для личности и общества негативного отклоняющегося 
поведения; 

 объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его 

различные виды и формы; 
 характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям 

основные типы семьи; — выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 
 находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать ее. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося 

поведения и формах борьбы с ним; 
 описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования 

социальных конфликтов; 

 обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни 
общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
признаков и проявлений национализма; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления социального неравенства; 
 характеризовать особенности молодежной субкультуры; 
 аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной 

жизни. 
Политика — условие сохранения целостности общества 
Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 
Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения 

в политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 
Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 
Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 
Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. 
Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 
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политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества 

к политической элите. 
Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 
Выпускник научится: 
 характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 
 называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе; 
 определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, 

политический режим), классифицировать функции современного государства; 

 объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и 
гражданского общества; 

 проводить классификацию политических партий, используя
 различные критерии; 

 раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 
 описывать типы избирательных систем; 
 определять функции СМИ в политической жизни общества; 
 различать и сопоставлять политические ценности, присущие

 основным политическими идеологиям; 
 конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического 

лидера в демократическом обществе; 
 объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной 

политике; 
 различать проявления политической идеологии и политической психологии; 
 отбирать из различных источников социальной информации информацию о 

политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать 
ее; 

 применять знания о политике для понимания политической информации и 

определения собственного отношения к ней. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, 

социального института, общественной группы; 
 показывать значение политического многообразия как одной из

 основ демократического общества; 
 давать оценку роли и деятельности общественных организаций в 

политической жизни современного мира; 
 выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 
 раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 
 оценивать воздействие различных факторов и агентов

 политической социализации наличность; 
 объяснять, в чем проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике; 
 давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном 

мире с позиций морали; 
 обосновывать моральные требования общества к политической элите; 
 аргументировать необходимость противодействия политическому 

экстремизму; 
 выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 
 применять знания о политике для определения гражданской позиции. 



137  

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Экономическая жизнь общества 27 
2. Социальная сфера 17 
3. Политическая жизнь общества 21 
4. Заключительный урок. Взгляд в 

будущее 
2 

5. Резерв 1 
 Итого 68 

 
2.2.8. « «Математика» (углубленный уровень) 

Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа,10- 11» 

(углубленный уровень) в методическом пособии - Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа.10 

класс (базовый и углублённый уровни): методическое пособие для учителя/ 

методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, П.В.Семѐнов.-5-е изд., перераб.-
М.:Мнемозина,2020 

Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни/ [сост.Т.А. 

Бурмистрова] /-2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2020. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты: 

 представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 
 умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность 

в общении; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  
 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
 достаточно развитые представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть  приложения полученных математических  знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 
 умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
 умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 
Предметные результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 
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вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической 

индукции, методы математических рассуждений; 
2) владеть ключевыми математическими умениями: выполнять точные и 

приближенные вычисления с действительными числами; выполнять (простейшие) 

преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, радикалы и 

тригонометрические функции; решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, 

неравенства и системы неравенств; решать текстовые задачи; исследовать функции; строить 

их графики (в простейших случаях); оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях; применять математическую терминологию и 

символику; доказывать математические утверждения; 
3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 
Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель уд; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а так же искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно ( в том числе и корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 
Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
  
Методы обучения: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Требования к результатам освоения образовательной программы ( геометрия)  
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Личностные 
У выпускника будут сформированы: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
У выпускника могут быть сформированы: 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Предметные 
Выпускники научатся: 
- оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве;  
- изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 
- оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей в пространстве; 
- определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в 

пространстве; 
- находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями  в 

пространстве; 
- применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в 

решении задач;  
- распознавать основные виды многогранников; 
- строить сечения многогранников; 
- вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 
- оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 
Выпускники получат возможность научиться: 
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 
- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленных на чертежах;  
- владеть методами  и способами решения стереометрических задач.  

Метапредметные 
Регулятивные 
Выпускники научатся: 
o иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
o соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 
o использовать свойства пространственных  геометрических фигур для решения задач 

практического содержания из других областей знаний. 
o находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
o  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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Выпускники получат возможность научиться: 
o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 
o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
o понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Познавательные 
Выпускники научатся: 
 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать 

задачи по аналогии; 
 осуществлять синтез  условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  
 сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 
Выпускники получат возможность научиться: 
 моделировать условия задач на чертеже;  
 решать задачи разными способами;  
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые способы  и методы решения задач;  
 проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 
 выбирать наиболее эффективные способы решения; 
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 
Коммуникативные 
Выпускники научатся: 
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий;  
 осуществлять взаимопроверку;  
 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

вычисления или решения задачи);  
 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 
 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Выпускники получат возможность научиться: 
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 
 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Планируемые результаты обучения. 
Выпускник научится в 10-м классе (для успешного продолжения образования по 

специальности, связанным с прикладным использованием математики): 
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Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, рациональное 

число, иррациональное число, действительное число. 
 Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая устные 

и письменные приемы. 
 Иметь представление о комплексных числах. 
 Выполнять арифметические действия с комплексными числами. 
 Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент. 
 Изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени чисел. 
 Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью. 
 Сравнивать и упорядочивать действительные числа. 
 Свободно оперировать понятиями: понижение процента, повышение процента; 

формулами вычисления простого и сложного процентов. 
 Свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги числовой 

окружности. 
 Изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить их с 

синусом и косинусом соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для 

изображения тангенса числа, принадлежащего числовой окружности. 
 Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности. 
 Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым 

аргументами. Соотносить между собой числовой и угловой аргументы. 
 Свободно оперировать понятиями: арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс 

числа. Уметь вычислять значения аркфункций. 
 Выполнять преобразование целых, дробно-рациональных выражений и выражений, 

содержащих радикалы. 
 Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и 

разности аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач практического 

характера. 
 Выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств. 
 Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на уроках по другим 

дисциплинам. 

Функции. 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и область значений функции, график зависимости, график функции. 
 Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, ограниченность, 

выпуклость, непрерывность функции, четность и нечетность функции, периодичность 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, уметь их доказывать и применять в 

решении задач. 
 Владеть понятиями: тригонометрическая функция, обратные тригонометрические 

функции. 
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 Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, осуществлять 

параллельный перенос графиков, сжатие и растяжение вдоль оси ординат и вдоль оси абсцисс. 
 Соотносить графическое и аналитическое задание элементарных функций. 
 Описывать по графику свойства функций (читать график), исследовать свойства 

функций и строить графики по результатам исследования. 
 Строить график гармонического колебания. 
 Строить графики с модулем. 
 Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя функционально-

графический метод. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической задачи. 
 Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.д. 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой 

последовательности, способы задания числовых последовательностей, арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 
 Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 
 Владеть понятием «бесконечно убывающая геометрическая последовательность», 

уметь применять его в решении задач 
 Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на 

бесконечности, предел функции в точке. 
 Уметь применять теорию пределов для решения задач, в частности для отыскания 

производной. 
 Владеть понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции. 
 Знать геометрический и физический смысл производной. 
 Уметь определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке, находить угловой коэффициент 

касательной в точке. 
 Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости 

соответственно. 
 Находить уравнение касательной. 
 Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной. 
 Находить наименьшее и наибольшее значение функции на заданном отрезке с 

помощью производной. 
 Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций. 
 Строить графики и применять их к решению задач, в том числе задач с параметрами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанные с 

исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства. 
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 Владеть разными методами решения тригонометрических уравнений. Уметь 

производить отбор корней тригонометрического уравнения. 
 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 
 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 
 Решать тригонометрические неравенства. 
 Решать системы уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на уроках по другим 

дисциплинам. 
 Уметь оценивать и интерпретировать полученный результат. 
 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой. 
 Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически 

на числовой прямой. 
 Строить на числовой прямой подмножества числового множества. 
 Задавать множества перечислением и характеристическим свойством. 
 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений. 
 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. 

 Уметь оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора; понятием «генеральная совокупность и выборка из нее», использовать простейшие 

решающие правила. 
 Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и произведение 

вероятностей. 
 Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов и в том числе с 

помощью комбинаторики. 

Текстовые задачи 

 Решать текстовые задачи разных топов повышенного уровня сложности. 
 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей. 
 Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 
 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 
 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 
 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решение, не противоречащее контексту.  
 Решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью. 
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 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладок, кредитов и ипотек. 
 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться в 10 классе (для обеспечения возможности 

продолжения образования по специальностям, связанным с исследовательской 

деятельностью в области математики): 
Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач. 
 Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 
 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 
 Применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 
 Применять при решении задач основную теорему алгебры. 

Функции 

 Владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные, горизонтальные и 

наклонные асимптоты. 
 Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Элементы математического анализа  

 Свободно владеть аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функций одной переменной, для исследования и построения графиков функций, 

в том числе исследования на выпуклость. 
 Уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса. 
 Уметь выполнять приближенные значения. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений и их систем. 
 Решать базовые тригонометрические неравенства и их системы. 
 Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями счетного и несчетного множества. 
 Оперировать понятием определения, основными видами определений. 
 Понимать суть косвенного доказательства. 
 Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств. 
 Использовать теоретико-множественный язык для описания реальных процессов и 

явлений. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Владеть формулой бинома Ньютона. 
ГЕОМЕТРИЯ. 
Углублённый уровень 
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Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 

также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом): 
— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 
— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения 
— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
— и меть представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе метода следов; 
— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 
— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 
— у меть применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 
— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 
— владеть  понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 
— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 
— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач; 
— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 
— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 
— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 

применять их при решении задач; 
— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач; 
— и меть представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 
— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 
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— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 

и конуса и уметь применять его при решении задач; 
— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 
— иметь представление об аксиоматическом методе; 
— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 

для решения задач; 
— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 
— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 
— и меть представление о двойственности правильных многогранников; 
— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 
— иметь представление о конических сечениях; 
— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач; 
— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач; 
— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 
— и меть представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 
— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 
— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии — и уметь применять его при решении задач; 
— и меть представление о площади ортогональной проекции; 
— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 
— и меть представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 
Векторы и координаты в пространстве 
— Владеть понятиями векторов и их координат; 
— уметь выполнять операции над векторами; 
— использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
— применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
— задавать прямую в пространстве; 
— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 
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координат. 
История и методы математики 
— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
— понимать роль математики в развитии России; 
— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
— применять основные методы решения математических задач; 
— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
— применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении математических задач; 
— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов; 
— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 
 

Содержание программы 10 класс 
Алгебра и начала математического анализа 
Алгебра:  
Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 
Математический анализ: 
Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, растяжение/ сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования в сумму, формулы 

вспомогательного аргумента. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их 

систем. Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. Композиция функций. Обратная функция. Понятие предела 

последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно убывающих 

геометрической прогрессии. Понятие о методе математической индукции. Понятие о 

производной функции в точке. Физический  и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. 

Использование свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических 

задач. Решение задач на экстремум, наибольшие и наименьшие значения. 
Вероятность и статистика: 
Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли, Формула для 

вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и 

дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.  
 Повторение.  
Геометрия, Углублённый уровень 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 
Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные 
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и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 

Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 
Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников. Призма. 

Параллелепипед. Свойства 
параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Пирамида. Виды пирамид. 

Элементы правильной пирамиды. 
Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды 

тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый 

конус. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 

шарового слоя. Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы 

объёма. Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения 

интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Векторы и координаты в пространстве 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. Уравнение плоскости. Формула расстояния между 

точками. 
Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Способы задания прямой уравнениями. Решение задач и доказательство теорем с 

помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 
 

Тематическое планирование (10 класс) 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела)  Количес

тво 

часов 
 

Из них количество 

лабор

. р 
прак. 

р 
контр. р 

Алгебра и начала математического анализа 
1 Повторение 3 - - - 

2 Глава 1. Действительные числа 12 - - 1 

3 Глава 2. Числовые функции  10 - - 1 
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4 Глава 3. Тригонометрические функции 24 - - 1 

5 Глава 4. Тригонометрические уравнения 10 - - 1 

6 Глава 5. Преобразование тригонометрических 

выражений 
21 - - 1 

7 Глава 6. Комплексные числа 9 - - 1 

8 Глава 7. Производная 29 - - 2 

9 Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7 - - - 

10 Повторение за курс 10 класса 11 (4 
резерв) 

- - - 

 
Всего:  140 - - 8 

Геометрия 
1 Некоторые сведения из планиметрии 12 - - - 

2 Введение 3 - - - 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 - - 2 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 - - 1 

5 Многогранники 14 - - 1 

7 Повторение за курс 10 класса 6 (2 
резерв) 

- - - 

 
Всего  70 - - 4 

 
Итого 210 - - 12 

 
11 класс (210 часов, 6 часов в неделю) Алгебра и начала математического анализа 

Алгебра 
Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 
Математический анализ 
Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания точки 

максимума и точки и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, 

периодичность. 
Элементарные функции: многочлен, корень степени п, степенная, показательная, 

логарифмическая функции. Свойства и графики элементарных функций. 
Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей 

координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями. 
Преобразование выражений, содержащих степенные, логарифмические и показательные 

функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 
Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 
Метол интервалов. 
Композиция функций. Обратная функция. Понятие о методе математической индукции. 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла. 
Вероятность и статистика 
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Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля 

и его свойства. 
Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. 
Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 
Независимые случайные величины и события. 
Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. 
Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на 

геометрические вероятности. 
Геометрия 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение интеграла к 

вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
 Векторы и координаты в пространстве 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 
Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания

 прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 

Углубленный уровень 
10 класс. 210 часов. 6 часов в неделю 

№ 
п

/
п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на тему 

(раздел) 

 Алгебра и начала математического анализа 1
3
6 

1. Повторение материала 10 класса 4 
2. Глава 1. Многочлены 1

0 
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3. Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 2
4 

4. Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 3
1 

5. Глава 4. Первообразная и интеграл 9 
6. Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 9 

7. Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств 3

3 
8. Обобщающее повторение 1

6 
 Геометрия 6

8 
9. Глава VI. Цилиндр, конус и шар 1

6 
10. Глава VII. Объемы тел 1

7 
11. Глава IV. Векторы в пространстве 6 
12. Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 1

5 
13. Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
1
4 

 Итого 2
3
8 

2.2.9. «Информатика» (углубленный уровень) 
Информатика. 10–11 классы : методическое пособие / 

Н. Н. Самылкина, И. А. Калинин. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные: 

Личностные: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

уверенности в его великом будущем; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
3) 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; 
4) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) 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; 
6) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
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деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной); 
7) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 
9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
14) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
15) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
16) развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
17) формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
18) владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с 

позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды; 
19) оценка окружающей информационной среды и формулирование предложений 

по ее улучшению; 
20) организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 
21) использование обучающих, тестирующих программы и программы-тренажеры 

для повышения своего образовательного уровня и подготовке к продолжению обучения. 
 
Метапредметные: 
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; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
6) Владение 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. 
7) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
8) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
9) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
10) смысловое чтение; 
11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 
12) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
13) Владение основными общеучебными умениями информационного характера: 

анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.; 
14) получение опыта использования методов и средств информатики: 

моделирования; формализации структурирования информации; компьютерного 

эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 
15) умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 
16) владение навыками работы с основными, широко распространенными 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 
17) Умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта. 
 
Предметные: 
В сфере познавательной деятельности: 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 
3) владение: универсальным язы ком 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) 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; 
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6) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 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; 
7) 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; систематизации 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики. Умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
8) 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; 
9) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных 
10) В сфере ценностно-ориентационной деятельности: 
11) приобретение навыков информационной деятельности, осуществляемые в 

соответствии с правами и ответственностью гражданина; 
12) развитие уважения к правам других людей и умение отстаивать свои права в 

вопросах информационной безопасности личности; 
13) готовность к работе о сохранении и преумножении общественных 

информационных ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за 

достоверность распространяемой информации; 
14) умение оценивать информацию, умение отличать корректную аргументацию 

от некорректной; 
15) осознание проблем, возникающих при развитии информационной 

цивилизации, и возможных путей их разрешения; 
16) приобретение опыта выявления социальных информационных технологий со 

скрытыми целями. 
17) осознание того, что информация есть стратегический ресурс государства; 
18) умение применять информационный подход к оценке исторических событий; 
19) умение анализировать причины и последствия основных информационных 

революций; 
20) умение оценивать влияние уровня развития информационной культуры на 

социально-экономическое развитие общества; 
21) осознание того, что право на информацию, есть необходимое условие 

информационной свободы личности; 
22) осознание глобальной опасности технократизма; 
23) приобретение опыта анализа правовых документов, посвящённых защите 

информационных интересов личности и общества; 
24) умение выявлять причины информационного неравенства и находить способы 

его преодоления; 
25) знакомство с методами ведения информационных войн. 
26) В сфере коммуникативной деятельности: 
27) осознание коммуникации как информационного процесса, роли языков, а том 

числе формальных, в организации коммуникативных процессов; 
28) приобретение опыта планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 
29) осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 
30) овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке своих 

выступлений с учётом передаваемого содержания; 
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31) умение контролировать, корректировать, оценивать действия партнёра по 

коммуникативной деятельности; 
32) использование явления информационного резонанса в процессе организации 

коммуникативной деятельности; 
33) соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам 
34) В сфере трудовой деятельности: 
35) умение выделять общее и особенное в материальных и информационных 

технологиях, выявлять основные этапы, операции и элементарные действия в изучаемых 

технологиях; 
36) умение оценивать класс задач, которые могут быть решены с использованием 

конкретного технического устройства в зависимости от его основных характеристик; 
37) умение использовать информационное воздействие как метод управления; 
38) умение выявлять каналы прямой и обратной связи; 
39) использование стереотипов при решении типовых задач; 
40) умение строить алгоритмы вычислительных и аналитических задачи 

реализовывать их с использованием ПК и прикладных программ; 
41) использование табличных процессоров для исследования моделей; 
42) Получение опыта принятия управленческих решений на основе результатов 

компьютерных экспериментов. 
43) В сфере эстетической деятельности: 
44) знакомство с эстетически значимыми объектами, созданными с помощью 

ИКТ, и средствами их создания; 
45) приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

средств ИКТ; 
46) приобретение опыта в области компьютерного дизайна; 
47) Получение опыта сравнения художественных произведений с помощью 

компьютера и традиционных средств. 
48) В сфере охраны здоровья: 
49) понимание особенности работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 
50) соблюдении требований безопасности, гигиены и эргономики в работе с 

компьютером; 
51) Умение преодолевать негативное воздействие средств информационных 

технологий на психику человека. 
 
Содержание 10 класс 
Тема 1 Информация и информационные процессы 
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 
Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 
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современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. 
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 
 
Тема 2 Компьютер как универсальное устройство 
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции. 

Программный принцип работы компьютера. 
Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся 

на носителе; скорости записи и чтения информации. 
Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Антивирусные программы. Архиваторы. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Организация индивидуального информационного пространства. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 
Логические операции. Законы логики. Логические элементы и схемы. Типовые 

логические устройства компьютера. Микросхемы и технология их производства. 

Архитектура компьютера. Фон-Неймановская и Гарвардская архитектуры. 
Системное программное обеспечение Прикладное программное обеспечение и 

специализация компьютеров. Специализация компьютеров и задачи управления 

комплексом программных и аппаратных средств. 
 
Тема 3. Модель и моделирование 
Модель и моделирование. Основные понятия. Системный подход в 

моделировании. Моделирование различных систем. Динамические системы. 

Структурно- устойчивые и структурно-неустойчивые системы. Теория катастроф. 

Модель Вольтера-Лотки. Имитационное моделирование. Агентная модель перемещения 

людей. Простейшая модель распространения эпидемии. Дискретно-событийная модель 

работы учреждения. Системно-динамическое моделирование. Управление и 

управляемые системы. Замкнутые и разомкнутые системы. Кибернетика. 

Искусственный интеллект 
 
Тема 4. Алгоритмы и программы  
Алгоритм и его свойства Программирование. Повторение основных 

алгоритмических структур. Линейный алгоритм. Алгоритм ветвления Циклический 

алгоритм. Алгоритмические структуры «Ветвление», «Выбор», «Цикл с параметром», 

«Цикл с пред- и постусловием». Структуры данных. Списки. Деревья Типовые 

алгоритмы. Поиск и сортировка. Бинарное дерево поиска. 
 
Тема 5. Технологии обработки числовой информации 
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Представление и обработка чисел. Численные методы. Интерполяция. Численное 

интегрирование. Решение прикладных задач численными методами. Статистические 

закономерности. Шкалы. Статистические гипотезы и параметры. Критерий Стьюдента. 

Коэффициенты линейной и ранговой корреляции. Кластерный анализ. Приемы 

обработки статистических данных. Обработка результатов тестирования. 
 
Тема 6. Технологии обработки текстовой информации 
Представление и хранение текста. Стандарты кодирования. Таблицы кодировок. 

Подготовка печатных изданий. Основные средства визуального представления текста. 

Типографские термины. Анализ текста на естественном языке. Регулярные выражения. 

Синтаксис регулярных выражений. Частотный анализ текста. Генераторы текстов. 

Выделение последовательностей по шаблону. Использование регулярных выражений 

при подготовке программ. Частотный анализ. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 

Углубленный уровень 
10 класс. 140 часов. 4 часа в неделю 

 

2.2.10. «Физика» (базовый уровень) 
Авторская программа Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс» 10-11 классы: учебное пособие для 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Количес

тво 

часов 

Из них количество 
лабор. р практ. 

р 
контр. 

р 
1. Тема 1. Информация и информационные 

процессы 13  4 1 

2. Тема 2. Компьютер как устройство обработки 

информации 16  6 1 

3. Тема 3. Модель и моделирование 32  15  
4. Тема 4. Алгоритмы и программы 32  16 1 
5. Тема 5. Технологии обработки числовой 

информации 20  10  

6. Тема 6. Технологии обработки текстовой 

информации 26  14  

7. Резервное время (Итоговая контрольная) 1   1 
Всег

о 
 140  65 4 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». 

Углубленный  уровень 
11класс. 140 часов. 4 часа в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1. Технологии обработки графики 18 
2. Звук, видео, мультимедиа 16 
3. Информационные системы 30 
4. Интеллектуальные алгоритмы и искусственный интеллект 20 
5. Сети и сетевые технологии 30 
6. Социальная информатика 16 
7. Обобщающее повторение, подготовка к ЕГЭ 10 
Всего  140 
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общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /А.В. 

Шаталина.- М.: Просвещение, 2020. Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 
Планируемые результаты освоения учебного 

предмета Личностные результаты 
 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 

научно-техническому творчеству; 
 

 
земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные результаты 

и  
в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

ресурсы; 
 

достигнута; 
 

 последствия достижения поставленной цели в

 деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные результаты 

 позиций; 
 источниках; 

-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
 

 (учебные и познавательные) задачи; 
находить обобщённые способы решения задач; 

так и в отношении действий и суждений другого человека; 
-противоречивые ситуации; 

ки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
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консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные результаты 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 
дителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
ть конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 
 позиции членов команды в процессе работы над

 общим продуктом/решением; 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 

ь как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты 
 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 
 сформированность умения решать простые физические задачи; 

я  

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

информации, получаемой из разных источников. 
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В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

на базовом уровне 
Ученик научится: 
 объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 
 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом 

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 учётом границ их применимости; 
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки 

объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений); 
 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать 

полученный результат; 
 учитывать границы 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, учебноисследовательских и проектных задач; 
седневной 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 получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
 владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
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закономерностей и законов; 
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 
 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
Содержание учебного предмета «Физика» Базовый 

уровень Физика и естественнонаучный метод познания 

природы. 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 
Методы научного 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. 

Механика. 
Границы применения классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

точки по окружности. 
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 
Импульс материальной точки и системы тел. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки 

и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и упругости. 
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости. 
Молекулярная физика и термодинамика. 
Молекулярно-кинетической теории (МКТ)строение вещества и её 

эксперементальное доказательство. 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. Взаимное превращение 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. 
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Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 
Линии напряженности эквивалентные поверхности. Принцип суперпозиции 

полей. Разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсатор. Энергия электрического 

поля. 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Полупроводниковые приборы. 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Базовый 

уровень 10 класс. 70 часов. 2 часа в неделю 
№ 
п/
п 

Наименование темы (раздела) Количество 
часов 
на тему 
(раздел) 

1. Физика и естественнонаучный метод познания природы. 1 
2. Механика 2

8 
3. Молекулярная физика и термодинамика. 1

7 
4. Основы электродинамики 1

6 
5. Резерв. Повторение 8 

 
 

 Итого 7
0 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Базовый 

уровень 11 класс. 68 часов. 2 часа в неделю 
№ 
п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 
на тему (раздел) 

1 Электродинамика (продолжение) 9 
2 Колебания и волны 15 
3 Оптика 13 
4 Основы специальной теории относительности 3 
5 Квантовая физика 17 
6 Строение вселенной 5 
7 Обобщающее повторение 5 
8 Резерв. Повторение 1 
 Итого 68 

 
2.2.11.  «Химия» (базовый уровень) 

Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень /М.А. Афанасьева.-М.: Просвещение, 2017 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 
2) сформированность умения решать проблемы поискового и

 творческого характера; 
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3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 
4) сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 
5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 
6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 
Метапредметные : 
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 
2) овладение приѐмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 
4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 
5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 
6) сформированность умения анализировать, классифицировать,

 обобщать, выбирать основания и критерии для установления причинно-
следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 
9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учѐтом общих интересов; 
11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 
12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 
13) сформированность экологического мышления; 
14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 
Предметные: 
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 проведѐнных 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, 
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химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 
изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 
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 веществ; 
12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 
13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 
14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Выпускник научится: 
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и

 другими естественными науками; 
 раскрывать на примерах положения теории химического

 строения А.М.Бутлерова; 
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 
 применять правила систематической международной номенклатуры

 как средства различие 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 

определѐнному 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 класса органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
 прогнозировать возможности протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической деятельности; 
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 
 проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 
 владеть правилами и приѐмами 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; 
 проводить расчѐты на нахождение молекулярной формулы по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и по 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, 
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структурным формулам веществ; 
 критически оценивать и интерпретировать химическую информации, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернет, научно-
популярных статьях, с точки зрения естественно- научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждениях и формирования собственной позиции; 
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах еѐ 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, водородной- с целью определения химической активности 
веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

Содержание учебного предмета 10 
класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры 
Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. s- электроны и p-

электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. 
Электронная природа химических связей, π-связь и σ-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. Реакции замещения 

(галогенирования), дегидрирования изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология и 

номенклатура. sp2 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия (стереоизомерия). 
Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-

1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряженные двойные связи. Получение и химические 

свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 
алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp- гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 
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Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 
Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь Аренов с 

другими углеводородами. 
Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 
Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 
Кислородсодержащие органические соединения. 
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. 
Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция 

на фенол. 
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. 
Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 
Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 
Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. Углеводы. 

Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 
Сахариды. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция 

на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 
Азотсодержащие органические соединения. 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 
Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 
Химия полимеров. 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 
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Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. 
Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Тематическое планирование (10 класс) 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 
1
. 

Теория химического строения 
органических соединений. Природа 

химических связей 

3    

2
. 

Углеводороды 9 1  1 

3
. 

Кислородсодержащие органические 
соединения 

11   2 

4
. 

Азотсодержащие органические 
соединения 

5 1   

5
. 

Химия полимеров 6   1 

6
. 

Резерв 1    

 Итого 35 2  4 
Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Теоретические основы химии 
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. 
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- и f-
элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 
Гибридизация атомных орбиталей. 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 
Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные
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 системы (суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). 
Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная

 концентрация (молярность). 
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

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. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 
Сплавы. 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 конвертор. Безотходное производство. 
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 
Тематическое планирование (11 класс) 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 
1
. 

Теоретические основы химии 20 1  1 

2
. 

Неорганическая химия 11 1  2 

3
. 

Химия и жизнь 3    

 Итого 34 2  3 

2.2.12. «Биология» (базовый уровень) 
Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 классы. Рабочие программы к линии УМК 

Сонина Н. И. : учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. 

— М. : Дрофа, 2017. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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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: 
 - давать научное объяснение  биологическим фактам, процессам, явлениям, 
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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.  
 

Содержание курса 10-11 класс 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становле¬нии современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и половые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоро¬вье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотиче¬ских веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследо¬вание. Генетика человека. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы 

селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 
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Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволю-
ции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов 

как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 
Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. 
Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  
Перспективы развития биологических наук. 
Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый 

уровень 10 класс. 35 часов. 1 час в неделю 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов на тему 
(раздел) 

1. Раздел 1. Биология как наука. Методы познания в 
биологии 3 

2. Раздел 2. Клетка 10 
3. Раздел 3. Организм 18 
4. Заключение 1 
5. Резерв. Повторение 2 
 Итого 35 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый 

уровень 10 класс. 70 часов. 2 часа в неделю 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов на тему 
(раздел) 

1. Раздел 1. Биология как наука. Методы познания в 
биологии 5 

2. Раздел 2. Клетка 20 
3. Раздел 3. Организм 38 
4. Заключение 1 
5. Резерв. Повторение 6 
 Итого 70 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый 

уровень 11 класс. 34 часа. 1 час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов на 

тему (раздел) 
1. Введение 1 
2. Раздел 1. Вид 19 
3. Раздел 2. Экосистемы 11 
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4. Заключение 1 
5. Резерв. Повторение 2 
 Итого 34 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый 

уровень 11 класс. 68 часов. 2 часа в неделю 
 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 
часов на 

тему (раздел) 
1. Введение 1 
2. Раздел 1. Вид 36 
3. Раздел 2. Экосистемы 20 
4. Заключение 1 
5. Резерв. Повторение 10 
 Итого 68 

 
 

2.2.13.  «Астрономия» (базовый уровень) 
Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учебное 

пособие для учителей общеобразоват. организаций./ В.М.Чаругин - М.: Просвещение, 

2017. 
Планируемые результаты освоения предмета «Астономия» 
В результате изучения курса Астрономия 10 класса на базовом уровне ученик должен: 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно- волновых 

телескопов. 
 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества 

и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились 

измерять время и вести календарь. 
 Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, закон всемирного тяготения. 
 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 
 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 
 Получить представление о методах астрофизических 

исследований и законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 
 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 

центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 
 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 
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собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 
 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы. 
  Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 
 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 
 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании 
скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 
 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была 

не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает 

этот важный вывод современной космологии. 
 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 
 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 
 Научиться      проводить     простейшие  астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр 

Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 
Содержание учебного предмета «Астрономия». Базовый уровень 10 класс 

Введение в астрономию 
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела заполняют 

Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические 

условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные 

оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели 

гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 
Астрометрия 
Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в 

созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают 

петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный 

меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 
Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и 

прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 
Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления 

солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 
предсказания затмений 

Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 
Юлианский и григорианский календари. 
Небесная механика  
Гелиоцентрическая система мира. 
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Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 
 Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 
Законы Кеплера. 
Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Космические скорости. 
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 
Межпланетные перелёты. 
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 
Луна и её влияние на Землю. 
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 
Строение солнечной системы 
Современные представления о Солнечной системе. 
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 
Планета Земля. 
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 
Планеты земной группы. 
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый 

эффект греет поверхность Земли и перегрев Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция 

орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 
Планеты-гиганты. 
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 
Планеты-карлики и их свойства. 
 Малые тела Солнечной системы. 
Природа и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров 

и метеоритов. 
Метеоры и метеориты. 
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. 
Практическая астрофизика и физика Солнца  
Методы астрофизических исследований. 
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 
Солнце. 
 Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. 
Внутреннее строение Солнца. 
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 
Звёзды. 
Основные характеристики звёзд. 
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 Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. 
Внутреннее строение звёзд. 
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 
Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 
Двойные, кратные и переменные звёзды. 
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 
Новые и сверхновые звёзды. 
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесным и двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе 

тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в 

конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд. 
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 
Млечный Путь 
Газ и пыль в Галактике. 
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 
Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства 

шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре 

Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт 

параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со 

взрывами сверхновых звёзд. 
Галактики. 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. 
Закон Хаббла. 
Вращение галактик и тёмная материя в них. 
Активные галактики и квазары. 
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактики активностью чёрных дыр в них. 
 Скопления галактик. 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях 

галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 
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Строение и эволюция Вселенной 
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 
Расширяющаяся Вселенная. 
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 
необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 
Современные проблемы астрономии 
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и  открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 
Обнаружение планет возле других звёзд. 
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 
Поиски жизни и разума во Вселенной. 
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 
Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия». Базовый 

уровень 
10 класс. 35 часов. 1 час в неделю 

 
№ 
п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 
на тему 
(раздел) 

1. Введение 1 
2. Астрометрия 5 
3. Небесная механика 3 
4. Строение Солнечной системы 7 
5. Астрофизика и звёздная астрономия 7 
6. Млечный путь 3 
7. Галактики 3 
8. Строение и эволюция Вселенной 2 
9. Современные проблемы астрономии 3 
10. Резерв 1 
 Итого 3

5 
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2.2.14. «Физическая культура» (базовый уровень) 
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Ляха. 10—11 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 
М. : Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные: 

 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 государ- ственных 

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 нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 
 сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного  принятия 

ценностей семейной жизни. 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 

цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 

стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 

отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая культура. 
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Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз- личных 

источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

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 приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 
Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец, 

одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-тактическими 

приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной 

деятельности. 
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 
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 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь 

с регулярными занятиями физическими упражнениями; 
 особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 
 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 
корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 
 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 
 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 
Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 
 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 
 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 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 оздо- ровительно-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. 
Демонстрировать: 

Физическ

ие 

способнос

Физическ

ие 

упражнен

Юноши Девушки 
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ти ия 

Скоростные Бег 30 м, с 
Бег 100 м, с 

5,0 
14,3 

5,4 
17,5 

Силовые Подтягивание из виса на

 высокой перекладине, 

кол-во раз 
Подтягивание   в   висе лёжа   на

 низкой 

перекладине, кол-во раз 
Прыжок в длину с места, см 

10 
 
 
215 

— 

1

4 

170 
Выносливост
ь 

Кроссовый бег на 3 км, мин/с 
Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13.50 — 
10.00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 
в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м) с использованием четырёхшажного варианта броско- вых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10—12 м (девушки) и 

с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 X 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши); 
в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 
  
 
канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки); 
в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 
в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико- тактические действия 

одной из спортивных игр. 
Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с  учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» Базовый уровень 
Знания о физической культуре 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, 

труду и защите Отечества. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
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Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздорови- тельно- 
корригирующей направленности Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 
Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 
Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана 

в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. 
Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 
Элементы йоги. 
Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 
Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

оздоровитель ной и прикладной) деятельности 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 

навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 

в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной 

школе. 
Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 
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физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 
Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое 

и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 
Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического 

развития, физической подготовленности и работоспособности). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 
Прикладная физкультурная деятельность 
Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной

 физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии 

(юноши)). Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 
Спортивные игры:игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 
Гимнастика (юноши):лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия. 
Лёгкая атлетика (юноши):метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
Лыжная подготовка (юноши):преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 
Единоборства (юноши):приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 
Физическое совершенствование 
Спортивные игры:совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 
Гимнастика с элементами акробатики:освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 
Лёгкая атлетика:совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 
Лыжная подготовка:совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 
Элементы единоборств:совершенствование техники приёмов самостраховки, 

приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 
Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта 

школьной программы. 
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 

Базовый уровень 
10 класс. 105 часов. 3 часа в неделю 
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№ п/п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(разде

л) 
1. Базовая часть 90 
1.1 Основы знаний о физической культуре 7 
1.2 Спортивные игры 20 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4 Легкая атлетика 20 
1.5 Лыжная подготовка 17 
1.6 Элементы единоборств 8 
2 Вариативная часть 15 

2.1 Материал, связанный с региональными и национальными 
особенностями 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, 
по углубленному изучению одного из видов школы 9 

 Итого 105 
 

Тематическое планированиеучебного предмета «Физическая культура». 
Базовый уровень 

11 класс. 102 часа. 3 часа в неделю 
 

 
№ п/п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(разде

л) 
1. Базовая часть 90 
1.1 Основы знаний о физической культуре 7 
1.2 Спортивные игры 20 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4 Легкая атлетика 20 
1.5 Лыжная подготовка 17 
1.6 Элементы единоборств 8 
2 Вариативная часть 15 

2.1 Материал, связанный с региональными и национальными 
особенностями 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, 
по углубленному изучению одного из видов школы 6 

 Итого 102 
 

 

2.2.15.  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 
Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа, 

10-11 классы: учебно-методическое пособие / С.В.Ким.- М.:Вентана- Граф, 2019. 
Планируемые образовательные результаты: 
Личностные результаты: 
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 
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человека в среде обитания; 
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 
 предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих 

развитие 
умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: умения познавательные, 

интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работыс 

информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 
• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• находить, обобщать и интерпретировать информации с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 
• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 
умения коммуникативные: 
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 
• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 
умения регулятивные (организационные): 
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 
• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены 
 
Предметные результаты освоения программы: 
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Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; в ценностно-ориентационной 

сфере: 
• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 

и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 
• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
в коммуникативной сфере: 
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 
ситуации; 
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 
• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
• умение оказывать первую помощь; 
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 
• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 
• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 
 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» Базовый уровень 
10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 
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в современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 

населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 
Учебные сборы 
Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно - медицинской 

подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе учебных сборов выполняются мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 
Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс) 
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№ 

п/п 
Тема занятия Количество часов Общее 

количест

во часов 
1-
й 

де

нь 

2-
й 

де

нь 

3-
й 

де

нь 

4-
й 

де

нь 

5-
й 

де

нь 

 

1. Тактическая подготовка   2 1 1 4 
2. Огневая подготовка  3  2 4 9 
3. Радиационная, химическая

 и 

биологическая защита 

  2   2 

4. Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 
5. Строевая подготовка 1  1 1 1 4 
6. Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 
7.  

Военно-медицинская 
подготовка 

 2    2 

8. Основы безопасности

 военной службы 
1     1 

 Итого 7 7 7 7 7 35 
 

11 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы 
к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства 
по обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
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Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 

при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». Базовый уровень 10 

класс. 35 часов. 1 час в неделю 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(разде

л) 

1 Раздел 1. Основы безопасности личности,

 общества, государства 15 

 
1.1 

Глава 1. Научные основы обеспечения
 безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 

ч) 

 

1.2 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 
личности, общества, государства (5 ч) 

 

1.3 Глава 3. Организационные основы защиты населения
 и 
территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 ч). 

 

2 Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

2.1 Глава 4.
 Чрезвычайные 
безопасность (5 ч) 

ситуации военно
го 

характер
а 

и  

2.2 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 
государства от военных угроз (5 ч) 

 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 10 

3.1 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: Инфекционные и 
неинфекционные заболевания (5 ч) 

 

3.2 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
(5 ч) 

 

 Всего 35 
 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». Базовый 

уровень 11 класс. 34 часа. 1 час в неделю 
 

Тематическое планирование. 11 класс. 1 часа в неделю, 34 часа в год 
 

№ 

п/п 

 
Наименование темы (раздела) 

Количество 

часов на 

тему 
(разде
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л) 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
личности, 

общества, государства 

15 

 
1.1 

Глава 1. Научные основы формирования
 культуры 
безопасности жизнедеятельности человека в

 современной среде обитания (5 ч) 

 

1.2 Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 
общества, государства по обеспечению безопасности (5 ч) 

 

1.3 Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 
ч) 

 

2 Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

2.1 Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 
государства от военных угроз (5 ч) 

 

 
2.2 

Глава 5.
 Особенности 

Российской армии 
(5 ч) 

военн
ой 

служб
ы 

в современн
ой 

 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 9 

3.1 Глава 6. Основы здорового образа жизни (4 ч)  
3.2 Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч)  
 Всего 34 

 
2.3. Рабочие программы учебных курсов 
Учебный курс «Индивидуальный проект» 10 

– 11 класс (69 часов, 1 час в неделю) 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уроню 

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; 
 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. 
Метапредметные: 
 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 
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конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 
 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. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчѐты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно- исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 

где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчѐта по исследовательской работе. 
Содержание учебного курса 

Культура исследования и проектирования 
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 
Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, организационные, смешанные 

проекты. 
Анализирование проекта. Самостоятельная работа  обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 
Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 
«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. 
Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно- 

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. Социальное 

проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить определѐнную 

систему ценностей в сознании учащихся. 
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Волонтѐрские проекты и сообщества. Виды волонтѐрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 
Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 
Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 
Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 
Самоопределение 
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. Проекты и 

технологии: выбор сферы деятельности. 
Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Формируем отношение к проблемам. 
Знакомимся с проектными движениями. 
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы

 для проекта/исследования. 
Замысел проекта 
Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Выдвижение и формулировка цели проекта. 
Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Роль акции в реализации проектов. 
Ресурсы и бюджет проекта. 
Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 
Условия реализации проекта 
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 
Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. 
Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес- план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 
Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции 

в проекте. 
Модели и способы управления проектами. 
Трудности реализации проекта 
Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 
Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 
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Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика».  Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов. 
Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 
Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ Позиция эксперта. 
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 
Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 
Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
Дополнительные возможности улучшения проекта 
Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. Видим за проектом инфраструктуру. 
Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 
Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 
Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 
Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 
Презентация и защита индивидуального проекта 
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/исследований старшеклассников, рекомендации к еѐ подготовке и проведению. 
Тематическое планирование 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 
1
. 

Культура исследования и 
проектирования 

11    

2
. 

Самоопределение 8    

3
. 

Замысел проекта 10    

4
. 

Условия реализации проекта 6    

5
. 

Трудности реализации проекта 10    

6
. 

Предварительная защита и 
экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

6    

7
. 

Дополнительные возможности 
улучшения проекта 

14    

8
. 

Презентация и защита 
индивидуального проекта 

4    

 Итого 69    
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2.4. Программы элективных курсов 
2.4.7. Элективный курс «Загадки психологии» 11 класс  
Планируемые результаты изучения 
   Знания, умения, навыки, которые получает студент, изучая «Социальную психологию» 

помогут ученику ориентироваться в окружающем мире, продуктивнее строить и вступать во 

взаимоотношения с другими. 
    Учащиеся  должны знать:  
 основные направления, подходы, теории в социальной психологии и современные 

тенденции развития социально-психологического знания;  
 основные направления, подходы, теории в психологии общения; 
 основные направления, подходы, теории в психологии эмоций; 
 основные категории и понятия социальной психологии;  
 основные категории и понятия психологии общения; 
 основные категории и понятия психологии эмоций; 
 основные социально-психологические факты и их интерпретацию;  
 систему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и 

группой;  
 
    Учащиеся  должны уметь:  
 владеть системой теоретических знаний по основным разделам социальной психологии, 

психологии общения, психологии эмоций; 
 владеть профессиональным языком предметной области знаний, уметь корректно 

выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знаний; 
 владеть современными методами поиска, обработки и использования информации, 

умеет интерпретировать и адаптировать информацию для адресата;  
научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;  

 в условиях развития науки и имеющейся в социальной практике к пересмотру 

собственных позиций, выбору новых форм и методов работы;  
 различать психологические и непсихологические тексты, критически работать с 

литературой;  
 владеть системой знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом 

и группой; умениями педагогического общения;  
  владеть основными способами взаимодействия личности и социума;  
 владеть знаниями об особенностях, факторах и динамики групповых процессов;  

владеть методами изучения личности в различных социо-культурных средах; 
 пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал 

по изучаемой проблеме. 
 

Содержание курса 
Социальная психология ( 5 ч.) 

Тема 1 Социальные отношения: конфликт и примирение. Что такое конфликт. 

Социальные дилеммы. Решение социальных дилемм. Конкуренция. Восприятие 

несправедливости. Искаженное восприятие. Примирение. Контакт. Сотрудничество. 

Коммуникация. Умиротворение. 
Тема 2. Занятие с элементами тренинга «Конфликтное поведение. Выработка 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 
Тема 3. Занятие с элементами тренинга «Разрешение конфликтов». Отработка приемов 

бесконфликтного общения и взаимодействия. Выработка стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях. 
Тема 4 – 5. Социальные отношения: стереотипы и предрассудки Что такое 

предрассудки. Природа и власть предрассудков. Стереотипы – что это? Социальные 

источники предрассудков. Эмоциональные источники предрассудков. Когнитивные 
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источники предрассудков. 
Психология влияния (6 ч.) 

 
Тема 6. Понятие психологического влияния. Что такое психологическое влияние. Что 

такое манипуляция. Виды потребностей – как источник манипулирования человеком. 

Психологические и непсихологические средства влияния. 
Тема 7. Цели влияния. Три основные цели психологического влияния. Кто на нас влияет. 

Варварское и цивилизованное влияние. Классификация видов влияния. Психологическое 

влияние будущего. 
Тема 8. Психология управления. Управление – есть влияние? Виды управления. 

Структура манипуляции. Характеристика управленцев. Методы управления. Понятие 

«управленческая пятерня». 
Тема 9 – 11. Манипуляция: игры, в которые играют все. Блок занятий, посвященный 

рекламному манипулированию. Знакомство с приемами психологического манипулирования, 

тренировка навыка распознания манипуляций. Развитие навыка противостоянию негативного 

влияния. Развитие критического отношения к  рекламе в СМИ. 
Психология общения (4 ч.) 

Тема 12. Общение как восприятие людьми друг друга. Сложности социальной 

перцепции. Процесс формирования первого впечатления. Стереотип – помогает или мешает в 

общении? Как мы понимаем других людей. Как объясняем для себя поведение окружающих. 
Тема 13. Методы исследования общения. Отработка полученных теоретических знаний  

методом выполнения практической работы: определение своего уровня эмпатии, оценка своей 

социально-коммуникативной компетентности. Выполнение упражнений на развитие навыков 

общения. 
Тема 14. Невербальная коммуникация. Понятие невербальной коммуникации. Мимика 

лица. Роль взгляда. Влияние черт лица в общении. Жесты. Поза. Звуки и запахи. 
 
Тема 15. Занятие с элементами тренинга «Невербальное общение». Развитие слуховой 

модальности. Развитие логического мышления, креативности. Развитие внимательности, 

умение чувствовать другого человека. Развитие наблюдательности. Развитие невербальной 

креативности. 
Основы графологии (4 ч.) 

Тема 16. Типология. Основы типологии. История типологии. Типы личности и их 

характеристика. 
Тема 17. Графология. Наш подчерк. Что такое анализ подчерка. Признаки формы. 

Признаки размера. Признаки положения букв. Угол наклона подчерка. Промежутки между 

словами, буквами, элементами или напряжение подчерка. Повторяемость выдающихся 

признаков. 
Тема 18. Определение своего психологического типа и акцентуаций характера. 

Определение акцентуаций характера с помощью методики К. Леонгарда. Знакомство с 

характеристиками акцентуаций. Построение своего профиля  характера и определение 

доминирующих черт (акцентуаций).  Определение своего типа личности (экстраверт – 
интроверт). Знакомство с их характеристикой. 

Тема 19. Определение особенностей личности по подчерку. Изучение характерных 

особенностей своего подчерка. Определение характера человека по предложенным образцам 

подчерка. 
 

Память (5 ч.) 
Тема 20. Что такое память. Физическое основание памяти. Нейрофизиология и память. 

Природа человеческой памяти. Виды памяти. 
Тема 21. Кратковременная память. Объем цифровой памяти. Группировка в блоки. 

Кратковременная память: забывание. Свободное припоминание. Акустическое кодирование. 

Кратковременное хранилище памяти. Уровни переработки. 
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Тема 22. Рабочая память.  Возможности и ограничения. Понятие «фонологическая 

петля». Слуховые образы. Визуально-пространственная матрица. Образ: зрительный или 

пространственный. Образы в долговременной памяти. 
Тема 23 – 24.  Мнемотехника. Изучение основ мнемотехники. Изучения особенностей 

своей памяти (диагностика). Использование приемов запоминания мнемотехники. 
 

Мышление (3 ч.) 
 
Тема 25. Что такое мышление. Виды мышления. Мыслительные операции, пути 

развития и активации мышления. Способности, интеллект. Творческие способности, 

креативность. 
 
Тема 26 – 27. Индивидуальные особенности мышления. Изучение особенностей 

мышления. Диагностика умственных способностей с помощью теста Б. Г. Ананьева; тесты 

для исследования способности к нестандартному мышлению. Упражнения для преодоления 

шаблонности мышления. Применения техник для развития интеллекта. 
Психология эмоций (7 ч.) 

Тема 28 - 29. Характеристика чувств. Что такое чувства. Особенности чувственной 

сферы. Нужны ли нам переживания? Внешнее проявление чувств. Внутренние компоненты 

эмоций. Индивидуальные особенности чувств человека. 
 
Тема 30. Виды чувств. Чувственный тон. Настроение. Эмоции. Аффект.  Фрустрация. 

Страсть. Высшие чувства. 
 
Тема 31. Как справиться с эмоциями. О единстве души и тела. Метод самовнушения. 

Аутогенная тренировка. Регуляция эмоциональных состояний с помощью химических 

веществ. Саморегуляция и музыка. Логика разума и эмоциональные состояния.  Волевое 

усилие как основа саморегуляции.  Многообразие приемов самовоздействия. Понятие стресса 

и кризисной ситуации. 
 
Тема 32. Определение эмоционального состояния. Диагностика эмоционального 

состояния, стрессоустойчивости. Отработка приемов для снятия стресса. 
 
Тема 33. Занятие с элементами тренинга. Развитие эмпатии. Развитие 

наблюдательности. Выражаем эмоции, узнаем их, реагируем на них.Способы саморегуляции: 

аутотренинг, самовнушение, система самоуправления эмоциональными состояниями. 
 
Тема 34. Контрольная работа по программе  «Загадки психологии». 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

 
Всего часов 

1 Социальная психология 5 
2 Психология влияния  6 
4 Психология общения 4 
5 Основы графологии 4 
6 Память 5 
7 Мышление 3 
8 Психология эмоций 2 

Итого: 35 
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2.4.8. Элективный курс «эссе как жанр как жанр литературного произведения и 

вид творческой работы» 11 класс 
Планируемые результаты изучения 
В процессе обучения по программе рассматриваемого элективного курса 

учащиеся должны: 
- знать определение эссе, его основные признаки, формы и разновидности; 
- определять «решающую идею» эссе; 
- анализировать предложенный пример по вопросам и заданиям; 
- находить средства художественной выразительности, используемые автором;  
- видеть эстетическую функцию языка; 
- рецензировать и анализировать сочинения разных жанров; 
- создавать творческую работу в одной из жанровых форм: письма, страницы из 

дневника, путевого очерка, слова, художественной зарисовки, этюда, эссе. 
Содержание элективного курса 

1. Введение. Теоретические сведения. 
    Эссе как жанр словесной литературы, его признаки, история развития. 

Разновидности и формы эссе. Интегративное свойство жанра. 
2. Работа с текстом 
    Нахождение жанрообразующих компонентов эссе на примерах конкретных текстов. 
Сопоставление эссе разных авторов на одну и ту же тему. 
    Сравнение, аналогия, уподобление, ассоциация – излюбленные композиционные 

приемы эссеистических текстов. 
    Различные формы жанра. 
    Эссе в форме очерка. 
    Жанр слова и эссе в форме слова. 
    Жанр письма и эссе в форме письма. 
    Беседа и эссе в форме беседы. 
    Зависимость формы эссе, его языкового воплощения от задачи и адресата автора. 
    Эссеистическое и стихотворное воплощение одной и той же темы. 
    Стихотворение в прозе и эссе одного и того же автора. 
3.  Анализ сочинений-эссе 
    Анализ тем сочинений, выявление тех из них, которые располагают к эссе. 
   Сопоставление стандартного школьного сочинения и отрывка из литературно- 

критического эссе. 
   Анализ литературно- критического эссе. 
   От этюда, зарисовки – к эссе. 
   Рецензирование по вопросам.  
     Рецензирование по плану. 
    Рецензирование комментария 
    Анализ эссе разных авторов на одну тему 
    Анализ отрывка из научно-исследовательской работы. Историческое эссе. 
4. Творческая мастерская (виды творческой деятельности учащихся) 
    Написание сочинения в различных формах эссе. 
    Фрагмент путевых заметок, воспоминание о встрече с различными уголками страны 

и мира с обоснованием жанра созданной творческой работы. 
     Эссе или сочинение в форме письма. 
     Эссе или сочинение в жанре слова. 
     Эссе в форме беседы. Беседа, интервью с человеком интересной судьбы, писателем, 

ученым или деятелем культуры. 
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     Создание текста, основанного на приеме сравнения и сопоставления. 
     Художественная зарисовка, этюд, миниатюра, основанные на наблюдении и личных 

впечатлениях учащихся. 
     Размышление на заданную тему. Определение жанра творческой работы. 
Эссе. Обобщающий урок. 

Тематическое планирование 
 

 
 

2.4.9. Элективный курс «Практикум по решению физических задач» 

10 – 11 класс (69 часов, 1 час в неделю) 
Планируемые результаты освоения элективного курса  
Личностные результаты: 
- умение управлять своей познавательной деятельностью;                                                                                                                                                                     

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;                                                                                                             
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности;                                                                                                                                                                                                                                    
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;                                                                                                                                                                               
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;                                                                                                                                                            
- положительное отношение к труду, целеустремленность;                                                                                                                                                                      
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                        
Обучающийся сможет:          

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;                           - оценивать 

ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;                                          - сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;                                                                                                                 
- определять несколько путей достижения поставленной цели;                                                                                                                                                                 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;                                                                                                                      
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;                                                                                                                             

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

 
Всего часов 

1 Введение. Теоретические сведения. 2 
2 Работа с текстом 3 
4 Анализ сочинений-эссе 5 
5 Творческая мастерская (виды творческой 

деятельности учащихся) 
1 

Итого: 35 
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- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.                            

Познавательные УУД:                                                                                                                                                                                                   
Обучающийся сможет:  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;                                                                                                                                     
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;                                                                                                                                       
- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий;                           - осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи;                                                           
- искать и находить обобщенные способы решения задачи;                                                                                                                                                                                      
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека;                             - анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;                                                                                                                                           
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;                 - выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные отношения;                          - 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 УУД:                                                                                                                                                                                                          
Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); - при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);                                                                                                                                                                                                            
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;                                        - распознавать конфликтные 

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;                                                                                                                                            - 
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: 

Выпускник 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; 
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– 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 примениприменимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

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. 
 

Планируемые результаты освоения курса физики в 10 классе 
Механические явления 

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 
– описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 
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описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
– анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
– решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Тепловые явления 

– распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 
– описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
– анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
– различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 
– приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
– решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 

– распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
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взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 
– составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
– использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 
– описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
– анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 
– приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 
– решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 

– распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
– описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
– анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
– различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
– приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Содержание программы 10 класс 

1. Правила и примы решения физических задач (2 часа) 
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических 
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задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов. 
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ 

решения и оформление решения. Различные приемы и способы решения: геометрические 

приемы, алгоритмы, аналогии. 
2. Кинематика (4 часа) 
Равномерное движение. Средняя скорость (2 часа). Прямолинейное равномерное 

движение и его характеристики: перемещение, путь. Графическое представление движения 

РД. Графический и координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач 

на расчет средней скорости движения. 
Одномерное равнопеременное движение (2 часа). Ускорение. Равнопеременное 

движение: движение при разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном 

движении. Графическое представление РУД. Графический и координатный способы 

решения задач на РУД. 
3. Динамика и статика (13 часов) 
Решение задач на основы динамики (4 часа). Решение задач по алгоритму 
на законы Ньютона с различными силами (силы упругости, трения, сопротивления). 

Координатный метод решения задач по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес 

тела, задачи с блоками и на связанные тела. 
Движение под действием силы всемирного тяготения (5 часов). Решение задач на 

движение под действие сил тяготения: свободное падение, движение тела брошенного верти-
кально вверх, движение тела брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач 

на определение дальности полета, времени полета, максимальной высоты подъема тела. 
Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота 

обращения. Циклическая частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 
Космические скорости. Решение астрономических задач на движение планет и спутников. 

Условия равновесия тел (2 часа). Условия равновесия тел. Момент силы. Центр 

тяжести тела. Задачи на определение характеристик равновесия физических систем и 

алгоритм их решения. 
4. Законы сохранения (9 часов) 
Импульс. Закон сохранения импульса (2 часа). Импульс тела и импульс силы. Решение 

задач на второй закон Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно 

упругое и неупругое столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и 

реактивное движение. 
Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии (4 

часа). Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон 

сохранения и превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач 

на использование законов сохранения. 
Гидростатика (2 часа). Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела 

в жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим 

способом на плавание тел. 
5. Молекулярная физика (6 часов) 
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов). Решение задач на 

основные характеристики молекул на основе знаний по химии и физики. Решение задач на 

описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости 

молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение задач на 

изопроцессы. Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. 

Решение задач на определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 
6. Итоговое занятие (2 часа) 
Итоговое занятие «Как мы умеем решать задачи». 

 
Тематическое планирование 10 класс 
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№ Раздел Количество 

часов  

1. Правила и примы решения физических задач  2 
2. Кинематика 4 
3. Динамика и статика  13 
4. Законы сохранения  9 
5. Молекулярная физика  6 
6.        Итоговое занятие  2 

 
Содержание 11 класс 

Классификация физических задач. Различные приемы и способы решения задач по 

физике. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Числовой расчет. 

Анализ решения и его значение. Оформление решения заданий с развернутым ответом. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи.   
Электродинамика. Электричество. 
Электростатика. Закон Ома для полной цепи.  Расчет электрических цепей.  Расчет 

электрических цепей при наличии конденсатора. 
Электродинамика. Электромагнетизм. 
 Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы.  Электромагнитная индукция.  Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания.  Законы геометрической оптики.  Линзы.  

Волновая оптика 
Квантовая физика. 
Фотоны. Давление света.  Строение атома. Модель атома водорода по Бору. Фотоэффект.  

Закон радиоактивного распада.  Ядерные реакции. Деление ядер урана.  
Практикум по решению задач. 
Решение задач с развернутым ответом из демонстрационных вариантов контрольно – 

измерительных материалов для проведения ЕГЭ по физике, сборников заданий по подготовке 

к ЕГЭ по физике. 
 

Тематическое планирование 11 класс 

 
 

 
2.4.10. Элективный курс «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные: 
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 

№ п/п Наименование разделов или общих тем Кол-во 

часов 
1. Введение. 2 
2. Электродинамика. Электричество. 8 
3. Электродинамика. Электромагнетизм. 10 
4. Квантовая физика. 9 
5 Практикум по решению задач. 5 
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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. 
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию  российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

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

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

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
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 достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
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национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 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- направлен-ной 
деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

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. 
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; 



206  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый 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 модель-но-
схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

еѐ пределами), подбирать партнѐров 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; развѐрнуто, 

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

образования выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
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 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Содержание элективного курса 

Речевой этикет в письменном общении 
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и   т. п. в письменной 
речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 
Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS- 

сообщения, электронная почта, телефакс и др.) 
Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 
Пунктуация 
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 
Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 
Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце 

предложения; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 

между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 

знаки препинания в связном тексте. 
Знаки препинания в конце предложения 
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 
Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. 

Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 
Знаки препинания внутри простого предложения 
Система правил данного раздела пунктуации. 
Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 
Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 
Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 
Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико- 

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 
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особенности предложений с обособленными членами. 
Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные 

и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 
Обособление приложений. Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 

предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным 

в косвенном падеже. 
Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 
Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 
Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые и письменной речи. 
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и др.). 
Знаки препинания между частями сложного предложения 
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 
Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные 

и смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, 

запятая и тире, точка с запятой. 
Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания 

при сочетании союзов. 
Сочетание знаков препинания. 
Знаки препинания при передаче чужой речи 
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 
Знаки препинания в связном тексте 
Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 
Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Речевой этикет в письменном общении 2 
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2. Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 

3 

3. Знаки препинания в конце 
предложения 

1 

4. Знаки препинания внутри простого 
предложения 

13 

5. Знаки препинания между частями 
сложного предложения 

8 

6. Знаки препинания при передаче 
чужой речи 

3 

7. Знаки препинания в связном тексте 4 
 Итого: 34 

2.4.11. Элективный курс «Рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи» 
10 класс (35 часов, 1 час в неделю)  

Планируемые результаты освоения элективного курса  
В результате изучения элективного курса учащиеся должны  
знать 
 методы и приемы решения иррациональных , рациональных алгебраических 

уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; 
 общую структуру решения уравнений и неравенств с параметром; систем уравнений 

и неравенств с параметром; 
уметь:  
 решать указанные в программе курса виды уравнений и неравенств, системы 

уравнений и неравенств;  
 строить математическую модель задач с текстовым содержанием; 
 решать текстовые задачи различного уровня сложности;  
 применять метод интервалов для решения иррациональных неравенств, неравенств 

содержащих модуль и параметр; 
 строить способ решения нестандартных задач с параметрами и модулями,  
 решать алгебраические задачи  графическим способом  
 использовать свойства функций для сравнения и оценки ее значений в процессе 

решения алгебраических задач;  
 применять производную функции для анализа и решения алгебраических задач. 
Одним из основных  результатов освоения содержания элективного курса 

выпускниками средней школы  является  приобретение опыта исследовательской 

деятельности математических явлений, определенных в  программе курса. 
 

Содержание программы 
Тема 1. Логика алгебраических задач (4 часа).  
Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными. 
Множество решений задачи. Следование и равносильность (эквивалентность) задач. 
Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. 

Свойства числовых неравенств.  
Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция 

предложений. Системы и совокупности задач. 
Алгебраические задачи с параметрами. 
Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 
Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости. 
Тема 2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения (8 часов). 
Представление о целых рациональных алгебраических выражениях.  
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Алгоритмы деления многчленов с остатком. Метод Руффини-Горнера. 
Следствия из теоремы Безу: Теоремы о делимости на двучлен и о числе корней 

многочленов. 
 Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. 
Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения. 

Формула Ньютона для степени бинома.  
Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. 
Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена. 
Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной 

степени. Угадывание корней и разложение. 
Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. Формула 

Кардано. 
Графический анализ кубического уравнения х 3 +Ах=В. Неприводимый случай (три 

корня) и необходимость комплексных чисел. 
Уравнения четвертой степени. Биквадратные уравнения. Представление о методе 

замены. 
Линейная замена, основанная на симметрии. Угадывание корней. Разложение. Метод 

неопределенных коэффициентов. Схема Феррари.  
Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 

разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 
Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (6 часов). 
Представление о рациональных алгебраических выражениях. Симметрические, 

кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 
Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 
Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. Дробно-рациональные 

алгебраические неравенства. Общая схема решения методом сведения к совокупностям 

систем. 
Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. 
Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств. 
Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости. 

Метод областей. 
Тема 4. Рациональные алгебраические системы (3 часа) 
Однородные уравнения с двумя переменными. 
Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения 

переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 
Однородные системы уравнений с двумя переменными. Замена переменных в системах 

уравнений. Симметрические выражения от двух переменных. Представление 

симметрических многочленов через элементарные.  
Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными, 
Метод разложения при решении систем уравнений. 
Метод оценок при решении систем уравнений. 
Оценка значений переменных. 
Сведение уравнений к системам. 
Системы уравнений с тремя переменными. Основные методы. 
Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи (6 часов) 
Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. 
Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. 
Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 
Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами.  
Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. Освобождение от 

кубических радикалов. 
Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 
Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикалами 
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сложнее уравнений. 
Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от 

радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). 
Дробно-иррациональные неравенства. Сведение к совокупностям систем. 
Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение промежутков 

знакопостоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении иррациональных 

неравенств. 
Замена при решении иррациональных неравенств. 
Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 
Уравнения с модулями. Раскрытие модулей стандартные схемы. Метод интервалов при 

раскрытии модулей. 
Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей в 

неравенствах. 
Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах 

(«правило знаков»). 
Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. Смешанные системы с 

двумя переменными. 
Тема 6. Алгебраические задачи с параметрами (5 часов). 
Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа 

(описание множеств решений) в задачах с параметрами. 
Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 
Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов. 
Метод интервалов в неравенствах с параметрами. 
Замена в задачах с параметрами. 
Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью разрешения 

относительно параметра. 
Системы с параметрами. 
Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с параметрами. 
Задачи на следование и равносильность задач с параметрами. Аналитический подход. 

Метод координат. 
Применение производной при анализе и решении задач с параметрами. 
Итоговый зачет по курсу (2 часа) 
Решение рациональных алгебраических задач. 
Решение иррациональных алгебраических задач. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Тема №1.  Логика алгебраических задач. (4 часа) 

1 Элементарные алгебраические задачи. Равносильность и 

следование задач. 
1 

2 Сложные (составные) алгебраические задачи. Системы и 

совокупности задач 
1 

3 Алгебраические и логические задачи с параметрами. 1 
4 Интерпретация алгебраических задач с параметрами на 

координатной плоскости 
1 

Тема 2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения (8 часов) 
5 Корни многочленов и полиномиальных уравнений 1 
6 Алгоритмы деления на двучлен. Метод Руффини-Горнера 1 
7 Теорема Виета и комбинаторика 1 
8 Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема знаков 

квадратного трехчлена 
1 

9 Способы решения кубических уравнений. Формула Кардано.  1 
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10 Метод замены переменных при решении уравнений. 

Симметрические системы. 
1 

11 Уравнения 4-й степени. Метод неопределенных 

коэффициентов.  
1 

12 Методы решения систем уравнений: метод разложения,  
метод оценок. 

1 

Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (6 часов) 
13. Симметрические и возвратные многочлены и уравнения. 1 
14. Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая 

схема решения.  
1 

15. Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Метод 

сведения к совокупности систем 
1 

16 Метод интервалов при решении дробно-рациональных 

неравенств. 
1 

17 Метод оценки, использование монотонности функций при 

решении дробно-рациональных неравенств. 
1 

18 Неравенства с двумя переменными. Метод областей 1 
Тема 4. Рациональные алгебраические системы (3 часа) 

19 Методы решения систем уравнений. 1 
20 Системы Виета и симметрические системы уравнений с двумя 

переменными 
1 

21 Системы уравнений с тремя переменными. Основные методы 1 
Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи (6 часов) 

22 Уравнения с квадратными радикалами 1 
23 Уравнения с кубическими радикалами 1 
24 Дробно-иррациональные неравенства 1 
25 Метод интервалов при решении иррациональных неравенств 1 
26 Иррациональные неравенства с модулями 1 
27 Смешанные системы с двумя переменными 1 

Тема 6. Алгебраические задачи с параметрами(5 часов) 
28 Иррациональные задачи с параметрами 1 
29 Метод интервалов в задачах с параметрами 1 
30 Метод областей в рациональных и иррациональных 

неравенствах с параметрами 
1 

31 Применение производной при анализе и решении задач с 

параметрами 
1 

32 Применение производной при анализе и решении задач с 

параметрами 
1 

33 Итоговая конференция  
34 Итоговая конференция  

 
2.4.12. Элективный курс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

Планируемые результаты изучения элективного курса: 
Учащийся должен знать: 
 понятие параметра; 
 что значит решить уравнение с параметром, неравенство с параметром, систему 

уравнений и неравенств с параметром;  
 основные способы решения различных уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств с параметром (линейных и квадратных); 
 алгоритмы решений задач с параметрами;  
 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений 

параметра свойства решений уравнений, неравенств и их систем;  
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 свойства функций в задачах с параметрами. 
Учащийся должен уметь: 

 определять вид уравнения (неравенства) с параметром; 
 выполнять равносильные преобразования;  
 применять аналитический или функционально-графический способы для решения 

задач с параметром;  
 осуществлять выбор метода решения задачи и обосновывать его; 
 использовать в решении задач с параметром свойства основных функций; 
 выбирать и записывать ответ; 
 решать линейные, квадратные уравнения и неравенства; несложные иррациональные, 

тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства с одним 

параметром при всех значениях параметра.  
Учащийся должен владеть: 

 анализом и самоконтролем; 
 исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные 

или качественные формы. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 
 освоить основные приемы решения задач; 
 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 
 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 
 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов; 
 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений 

с параметрами;  
 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр;  
 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;  
 овладеть исследовательской деятельностью.  

 
Содержание программы 

Введение (2 ч)  
 Обобщение и систематизация представлений о типах рациональных уравнений и 

методах их решений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Дробно-рациональное 

уравнение. Область определения уравнения. 
Уравнения с параметрами. Параметр. Область допустимых значений параметра. 

Контрольное значение параметра. Решение уравнения с параметром. Решить уравнение с 

параметром.  
Общая схема решения задач с параметром. 
 
Тема 1. Линейные уравнения с параметрами (6 часа) 
Линейные уравнения с параметрами. Алгоритм решения линейных уравнений с 

параметрами. Область допустимых значений и контрольные значения параметра в линейных 

уравнениях. 
Решение линейных уравнений с параметрами. Ключевые моменты в решении уравнений 

с параметрами (выделение контрольных значений параметра; разбиение области допустимых 

значений параметра на подмножества; классификация решений уравнения с параметром). 
Зависимость количества корней от коэффициентов a и b. Решение уравнений с 

параметрами при наличии дополнительных условий к корням уравнения. Решение уравнений, 

приводимых к линейным.    
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 Тема 2. Квадратные уравнения с параметрами (6 часов) 
Понятие квадратного уравнения с параметрами. Алгоритмическое предписание решения 

квадратных уравнений с параметрами. Зависимость количества корней уравнения от 

коэффициента а и дискриминанта. Область допустимых значений и контрольные значения 

параметра в квадратных уравнениях. Графический способ решения квадратных уравнений с 

параметром. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с параметром. 

Решение квадратных уравнений при дополнительных условиях к корням уравнений. 

Расположение корней квадратного трехчлена относительно заданной точки. Задачи, 

сводящиеся к исследованию расположения корней квадратного трехчлена.  
Тема 3. Линейные неравенства с параметрами (6 часов) 
Линейные неравенства с параметрами. Алгоритм решения линейных неравенств с 

параметрами. Область допустимых значений и контрольные значения параметра в линейных 

неравенствах. 
Решение линейных неравенств с параметрами. Зависимость решений от коэффициентов a 

и b. Решение неравенств, приводимых к линейным.    
  Тема 4. Квадратные неравенства с параметрами (6 часов) 
Понятие квадратного неравенства с параметром. Алгоритмическое предписание решения 

квадратных неравенств с параметрами. Зависимость решений от коэффициента а и 

дискриминанта. Графический способ решения квадратных неравенств с параметрами. Решение 

квадратных неравенств с параметрами при дополнительных условиях к корням 

соответствующих уравнений. Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней 

квадратного трехчлена. Решение квадратных неравенств с параметром методом интервалов. 

Решение неравенств с параметром, приводимых к квадратным.  
Тема 5. Функционально-графические методы решения задач с параметрами      
   (6 часа) 
  Специфика графического метода решения задач с параметрами. Решение линейных и 

квадратных неравенств с параметрами графическим методом. Использование графических 

иллюстраций в задачах с параметрами 
 Итоговый зачет по курсу 

(2часа)  
Тематическое планирование 

№ Тема урока 
 

Кол-во 

часов 

Введение (2 часа) 
1-2 Понятие уравнения с параметром. Рациональные уравнения 

с параметрами 
2 

Линейные уравнения с параметрами (6 часов) 
3-4 Линейные уравнения с параметрами.  2 
5-6 Линейные уравнения с параметрами  с дополнительными 

условиями для  корней  
2 

7-8 Уравнения с параметром, приводимые к линейным 2 
Квадратные уравнения с параметрами (6 часов) 

9-10 Квадратные уравнения с параметрами 2 
11 Уравнения с параметрами, приводимые к квадратным 1 
12 Решение квадратных уравнений с помощью теоремы Виета  1 
13 Задачи, связанные с исследованием корней квадратного 

трехчлена 
1 

14 Задачи, связанные с исследованием корней квадратного 

трехчлена 
1 

Линейные неравенства с параметрами (6 часов) 
15-17 Линейные неравенства с параметрами  3 
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18-20 Линейные неравенства с параметрами и неравенства, 

приводимые к линейным. 
3 

Квадратные неравенства с параметрами (6 часов) 
21-23. Квадратные неравенства с параметрами 3 
24-26  Решение квадратных неравенств с параметрами методом 

интервалов 
3 

Функционально-графический метод решения задач с параметрами (6 часов) 
27-29 Функционально-графический метод решения задач с 

параметрами. 
3 

30-32 Функционально-графический метод решения задач с 

параметрами. 
3 

33-34 Итоговый зачет по курсу. 2 
 Всего  34  

 
2.5. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности 
«Дискуссионные аспекты курса обществознания», 11 класс  

(общекультурное направление) 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования 

в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальныероли; 
 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, 
 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, 

отражающих идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданскогомира. 
Метапредметные: 

 умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать свои возможности, способности при выборе 

будущейпрофессиональной или предпринимательской деятельности, ставить адекватные 

возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 

достигнутымрезультатом; 
 умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенных 

социальных ролей (потребителя, производителя, работника, пользователя, собственника, 

предпринимателя и т.п.); способность анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные 

ситуации,выбиратьиреализовыватьспособыповедения,адекватныеэтимситуациям; 
 ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации,сотрудничества; 
 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определѐнногопрофиля; 
 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальнойинформации). 
Предметные: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 
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взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов ипроцессов; 
 владение обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальнойдействительности 
 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичны социальныхролей; 
 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единыйкомплекс; 
 социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем 

будущемактивного участника процессов модернизации различных сторон 

общественнойжизни; 
           мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к ихпроблематике; 
 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственнуюпозицию; 
 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в ихрешении. 
Виды деятельности при реализации курса: 

 познавательнаядеятельность; 
 проблемно-ценностноеобщение; 
 игроваядеятельность. 

Формы организации при реализации курса: 
 олимпиада; 
 викторина; 
 диспут; 
 круглыйстол. 

Содержание курса 
Право 
Понятие, основные признаки, место и роль в жизни общества. Проблемные вопросы 

теории права. Анализ и интерпретация источников (Г.Ф. Шершеневич). Понятие, виды, 

краткая характеристика Классификация источников права и особенность НПА. Анализ и 

интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). Конструирование аргументов. 

Понятие, внутреннее строение правовой системы, нормы права, основные отрасли и 

институты права. Понятие, основные признаки и виды правоотношений. Понятие, виды, 

субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Содержание и отличительные признаки правоотношений и правонарушений. Решение задач 

по теме, с применением конкретных юридических фактов. Понятие, основные признаки и 

виды правонарушений. Раскрытие теоретических положений на конкретном примере. 

Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Понятие, виды, 

особенности и принципы юридической ответственности. Раскрытие теоретических 

положений на конкретном примере. Решение задач по теме, с применением конкретных 

юридических 
Права человека и гражданина 
Различие понятий, классификация прав и свобод, виды обязанностей по конституции 

РФ, международно-правовые акты по правам человека. Решение задач на сопоставление 

фактов и их проявлений. Анализ и интерпретация положений по теме на материалахСМИ. 
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Экономика и ее роль в жизни общества 
Понятие, значение, взаимосвязь со всеми сферами жизни общества, виды 

хозяйственной деятельности и их особенности, особенности макроэкономики и 

микроэкономики. Раскрытие теоретических положений на конкретном примере. Решение 

задач на сопоставление фактов и их проявлений. Экономические системы. Понятие, виды, 

признаки и особенности, главные вопросы в экономике. Взаимосвязь политических режимов 

и экономических систем. Раскрытие теоретических положений на конкретном примере. 

Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Написание сочинения-
размышления по теме. Рынок и рыночный механизм. 

Понятие, признаки рынка, условия его возникновения. Функции и черты и виды рынка. 

Действие рыночного механизма как эффективного инструмента развитияэкономики, его 

противоречивость. Понятие и виды конкуренции, ее роль. Особенности спроса и 

предложения. Сравнительный анализ экономических систем при работе с источником. 

Решение задач, анализ схем и зависимостей рыночного механизма. Предпринимательство. 

Факторные доходы и проблема ограниченности ресурсов. Проблема собственности. Условия 

развития и правовые принципы предпринимательства в РФ. Проблемы государственного 

регулирования экономики, основные инструменты регулирования и их оценка. Проблемы 

развития международных экономических отношений на современном этапе, направления и 

их оценка. Проблема рационального экономического поведения собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Роль государства в экономике. Цели, функции и 

направления экономической политики государства. Сущность прямого и косвенного 

регулирования государством. Раскрытие теоретических положений на конкретном примере. 

Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Анализ и интерпретация 

положений по теме на материалах СМИ. Мировая экономика. Понятие, признаки, 

проявления. МЭО. Особенности и понятия международной торговли. Решение задач на 

сопоставление фактов и их проявлений. Рациональное экономическоеповедение. 
Потребитель и его принципы поведения на рынке. Качество, уровень жизни. 
Написание сочинения-размышления по теме. Анализ и интерпретация текстов.  
 
Социальная структура общества  
Социальная стратификация, неравенство и дифференциация. Социальная мобильность 

и ее виды. Дискуссионные вопросы социального развития современного общества. Работа 

по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. Социальные 

группы и этнические общности. Проблема социальной дифференциации и неравенства в 

истории и современном обществе. Понятие, признаки, классификация и роль групп и 

общностей. Этнические общности в  истории, проблема их взаимосвязи в современности. 

Внутреннее устройство, современного российского общества. Написание сочинения-
размышления по теме. Социальные статусы ироли. 

Понятие, виды, классификация статусов и ролей и их функции. Решение 

познавательных задач. Конкретизация теоретических положений на примерах. Решение 

задач на сопоставление фактов и их проявлений. Социальный контроль и его элементы. 
Понятие, элементы, методы контроля. Санкции и их виды. Социальный контроль и его 

реализация в современном российском обществе. Работа по раскрытию смысла понятий и 

их использование в заданном контексте. Анализ и интерпретация текстов. Отклоняющееся 

поведение и его типы. Проявление отклоняющегося поведения. Девиантное и делинквентное 

поведение: понятие, причины, типы. Решение задач на сопоставление фактов и их 

проявлений Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Нации и 

межнациональные отношения. Соотношение понятий нация и этнос. Способы мирного 

сотрудничества. Причины, проявление и пути преодоления конфликтов. Конфликты и пути 

их разрешения. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах СМИ. 

Творческий проект по составлению правил в отношениях между людьми разных наций. 

Конституционные принципы национальной политики РФ. Приоритетные направления и 
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принципы национальной политики РФ. Национальная политика государства в РФ, 

проявление проблем в еереализации. 
Анализ и интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). 

Конструирование аргументов. Анализ и интерпретация положений по теме на материалах 

СМИ. 
 
Политика и власть 
Понятия политика и власть, их соотношение, особенности и признаки, виды роль в 

современной жизни общества. Политическая жизнь и СМИ. Разделение властей, сущность. 

Анализ и интерпретация текстов. Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. 

Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. 

Государство. 
Понятие, происхождение, признаки и функции. Соотношение политической и 

государственной власти. Анализ и интерпретация текстов. Работа по раскрытию смысла 

понятий и их использование в заданном контексте. Решение задач на сопоставление фактов 

и их проявлений. Формы государства. Понятия, виды и признаки форм правления, форм 

государственно-территориального устройства и политического режима. Формы государства 

РФ. Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. 

Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. Правовое государство. Понятие, 

признаки, предпосылки и пути формирования. Проблемы становления правового 

государства и гражданского общества. Теория разделения властей, ее реализация в РФ. 

Работа по раскрытию смысла понятий и их использование в заданном контексте. Анализ и 

интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Гражданское общество и 

государство. Проявление и соотношение гражданского общества и государства. Анализ и 

интерпретация положений по теме на материалах СМИ. Решение задач на сопоставление 

фактов и их проявлений. Написание сочинения-размышления по теме. Политическое 

участие. Формы, проявление. Значение свободы слова. Абсентеизм, экстремизм. Анализ и 

интерпретация источников (нормативно-правовые акты РФ). Анализ и интерпретация 

положений по теме на материалах СМИ. Составление сложного плана развернутого ответа 

по конкретной теме. Органы государственной власти. Порядок формирования, функции и 

полномочия органов государственной власти. Анализ и интерпретация источников 

(нормативно-правовые акты РФ). Решение задач на сопоставление фактов и их проявлений. 

Составление сложного плана развернутого ответа по конкретнойтеме. 
 

Тематическое планирование 

№   
Наименование разделов Количество часов 

1. Право 8 
2. Права человека и гражданина 2 
3. Экономика и ее роль в жизни общества 8 
4. Социальная структура общества 8 
5. Политика и власть 8 

 Итого 34 
 

Курс внеурочной деятельности 
«Пресс-центр», 10-11 классы 

(духовно-нравственное направление) 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса предполагают:  
- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты; 
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 - получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 
 - понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, русским языком, информатикой и отражают формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с  поставленной 

задачей и условием ее реализации; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении задач на занятиях; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации. 
Предметные результаты изучения курса «Пресс - центр» отражают опыт учащихся 

в журналистской деятельности и в результате прохождения программы школьники:  
- познакомятся с основными терминами журналистики; - приобретут первичные 

навыки работы с информацией;  
- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 
 - приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; - 

приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
 - научатся давать самооценку результатам своего труда;  
- совершенствуют навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты;  
- научатся работать над выполнением задания как индивидуально, так и согласованно 

в составе группы;  
- научатся распределять работу между участниками проекта;  
- научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях 

кружка и следовать им; 
 - осознают сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;  
- приобретут навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
Планируемые результаты:  
Главным критерием достижения результата является подготовленный для публикации 

в школьной газете материал.  
- повысить мотивацию учащихся к изучению русского языка и литературы; 
 - заинтересовать учащихся творческим процессом; 
 - повысить и регулировать личностную оценку учащихся; 
 - повысить освоение учащимися орфографической, пунктуационной, речевой 

грамотности;    - подготовить к выпуску номер школьной газеты; 
 - профориентация. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема 1. Вводное занятие.  Ознакомление с программой. Знакомство с журналистикой: 

журналистика как профессия; профессиональные качества журналиста; виды и типы СМИ; 

СМИ и экология, религия, социальные проблемы и др. Распределение  редакционных 

обязанностей.  
"Медиаобразование" и "медиаграмотность" 
Организационные вопросы. Знакомство с профессией журналиста. Функции 

журналистики. Журналистские профессии. Базовые навыки журналиста-профессионала: 

способность добыть информацию (расследование), умение ее зафиксировать (репродукция), 

понимание того, как изложить полученные сведения (написание текста). Роль журналистики 

в жизни общества. Профессия журналист. Кодекс чести журналиста. Всякая ли информация 

важна и правдива. 
Форма занятия: лекция с элементами беседы. 
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ТЕМА 2. Публицистика  Основные жанры журналистики.  
Публицистический  стиль  Общая характеристика : сфера применения стилевые 

особенности. Знакомство с древом жанров. Система жанров в литературе и журналистике. 
Мастерская жанров Принципы деления на жанры: информационные, аналитические, 

художественно-публицистические. Жанровое своеобразие журналистских материалов. 
Информация (новость)  Что такое информация и ее основные черты. Типы 

информации. Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый заголовок. Правила 

построения информации. Методы получения информации. Факт как основа 

информационных жанров. Собирание школьных новостей. Техническое оснащение юнкора. 
Заметка Что такое заметка и ее основные черты. Типы заметок: краткая и расширенная. 

Заметка информационного, делового, критического,  дискуссионного характера; заметка на 

темы , связанные с оценкой поступков, заметка- благодарность, заметка-просьба. 
Репортаж. Что такое репортаж, его признаки Предмет репортажа и его основа. Тема 

репортажа и его герой.  Событийный репортаж, тематический репортаж,  постановочный 

репортаж. Подготовка к репортажу. Фоторепортаж. Работа с техническими средствами. 
Интервью  Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы работы 

над интервью. Классификация вопросов. 
Опрос. Пресс-релиз Что такое опрос, пресс-релиз. Функции пресс-релиза. Структура 

пресс-релиза. 
Обозрение. Комментарий Понятие «обозрение», «комментарий». Виды и признаки. 
Рецензия. Корреспонденция  Понятие об этих жанрах, видах и признаках. Основные 

требования к рецензии. В чем ее отличие от отзыва. 
Статья . Что такое статья. Виды статей. Приемы написания статей. Описание как 

элемент любой статьи. 
Очерк.  Что такое очерк. Его основные черты. Виды очерков. Типы очерковых 

публикаций. 
Фельетон. Памфлет  Что такое фельетон и памфлет. Элементы и разновидности 

фельетона. Фельетоны Зощенко, Ильфа и Петрова. Фельетон в современной пьесе. 
Эссе  Что такое эссе. Правила написания. Эссе как жанр и как принцип 

композиционного построения очерка. 
Социология как составная часть журналистских знаний Правила построения анкеты. 

Ее виды. Правила проведения опроса. Методика опроса. Рейтинг. 
Культура речи Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ. 

Выразительные средства газетного языка. Лексические и синтаксические особенности 

газетного языка. Газетные штампы. Ошибки в тексте: лексические, логические, 

синтаксические. Формы устной и письменной речи: рассуждение, размышление, описание. 

Искусство обмена информацией в письменном виде. Особенности публицистического 

стиля. 
Итоговое занятие  Обобщение изученного материала. 
Итоговое занятие. Подводим итоги. Жанровые разновидности письменного и устного 

общения. Самый удачный номер, самая любимая ркбрика.   Успехи, проблемы, планы. 
Форма занятия: лекция, практикум, творческая работа 
Формы проведения занятий и виды деятельности: 
рефлексивные анкеты, ролевые и деловые игры, лекции, беседы, практикумы, 

индивидуальные занятия, занятия по группам, творческие задания, конкурсы, презентации, 

наблюдение за языковыми явлениями, работа с различными текстами; медиазанятие, 

практикум, мозговой штурм, экскурсия , рукописная подготовка заметок, компьютерный 

набор статей, создание компьютерного варианта газеты в программе Microsoft Office 
Publisher, макетирование и верстка газеты, занятия по психологии и аутотренинги, 

артикуляционные практикумы. 
 Занятия теоретического обучения и практическое применение полученных знаний, 

изучение стилистики, редакторской правки, знакомство с самыми актуальными жанрами 

сегодняшнего дня, художественное оформление газеты, верстка номера, знакомство с 
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особенностями верстки, связь с основными курсами школьного обучения – русским языком 

и литературой, работа с рекламой.   Учащимся предлагается узнать основы 

журналистского дела, познакомиться с основными жанрами журналистики, побывать в роли 

журналистов, проявить коммуникативные качества и творческие способности. 
Разнообразные формы занятий помогут учащимся максимально раскрыть свои 

творческие способности, развивают смекалку, любознательность, гибкость ума, 

способствуют расширению их кругозора, повышению эрудиции, стремлению к 

самообразованию, направлены на развитие лидерских качеств.  
 Занятия по внеурочной деятельности позволят в дальнейшем сформировать  в 

процессе коммуникативного общения устойчивый интерес к творчеству, способность 

создавать тексты различных жанров.  
Тематическое планирование 

№ 

занятия 
Наименование разделов, тем  Всего часов 

 10 класс  
1 Введение. Давайте знакомиться. Распределяем  редакционные 

обязанности 
1 

2- 3 "Медиаобразование" и "медиаграмотность". 2 
4-5 Журналист и журналистика. Кодекс чести журналиста. Готовим 

номер. 
2 

6-7 Публицистика  Публицистический  стиль  Общая характеристика : 

сфера применения стилевые особенности. В номер. 
2 

8-9 Знакомство с древом жанров.Мастерская жанров.  Основные 

жанры публицистического стиля в письменной и устной форме. 

Работа над выпуском школьной газеты. 

2 

10 Информация (новость) .  Что такое информация и ее основные 

черты. Типы информации. 
1 

11-12  Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый 

заголовок. Правила построения информации. Методы получения 

информации.  

2 

13-14 Собирание школьных новостей. Творческая работа 
 

2 

15-16 Виды газетных и журнальных публикаций.  Организация работы 

корреспондентов- хроникеров.  Работа над выпуском школьной 

газеты. 

2 

17-18   Заметка, различные виды заметок. Заметка информационного, 

делового, критического,  дискуссионного характера; заметка на 

темы , связанные с оценкой поступков, заметка- благодарность, 

заметка-просьба. 

2 

19-20 Практическая работа. Написание заметки. Работа над выпуском 

школьной газеты. 
2 

21-23 Репортаж. Предмет репортажа и его основа. Тема репортажа и его 

герой.  Событийный репортаж, тематический репортаж,  

постановочный репортаж. Подготовка к репортажу. 

3 

24-25 Фоторепортаж. Работа с техническими средствами. 2 
26-27 Интервью. Интервью –монолог,  коллективное интервью, 

интервью- диалог, интервью зарисовка. 
2 

28 Опрос. Пресс-релиз. Что такое опрос, пресс-релиз. Форма и 

структура пресс-релиза. 
1 

29-30 Практическая работа. Подготовка к интервью. 2 
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Курс внеурочной деятельности 
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

(общекультурное направление) 
(10, 11 

класс) Планируемые результаты освоения 

курса Личностные: 
 ответственное отношение к учению; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

Работа над выпуском школьной газеты. 
31 Встреча с интересным человеком 1 
32-33 Практическая работа. Написание репортажа. Работа над выпуском 

школьной газеты 
2 

34 Подводим итоги. Жанровые разновидности письменного и 

устного общения. Успехи, проблемы, планы. 
2 

 11 класс  
1-2 Введение. Мы журналисты? Мы журналисты! Продолжаем  

знакомство с публицистикой.  Распределяем  редакционные 

обязанности 

2 

3-4 Статья. Передовая статья. Проблемная статья. Критическая статья. 2 
5-6 Критическая автономия личности в информационном обществе. 

Как развить критическое мышление. 
2 

7-9 Практическая работа. Написание статьи. Работа над выпуском 

школьной газеты. 
3 

10-11 Рецензия. Корреспонденция. Понятие об этих жанрах, видах и 

признаках. 
2 

12-13  Рецензия на литературную,  искусствоведческую тему. 2 
14-15 Практическая работа. Написание рецензии на телепередачу. 

Работа над выпуском школьной газеты. 
2 

16-17 Очерк. Проблемный,  событийный,  путевой очерк. 2 
18-20 Практическая работа. Написание очерка. Работа над выпуском 

школьной газеты. 
3 

21-22 Фельетон.  Памфлет. Тематический, проблемный фельетон. 

Фельетоны Зощенко, Ильфа и Петрова 
2 

23-24 Практическая работа. Написание фельетона. 
Работа над выпуском школьной газеты. 

2 

25-26 Эссе .  Что такое эссе. Правила написания. 
Эссе как жанр и как принцип композиционного построения 

очерка. 

2 

27-28 Практическая работа. Написание эссе. 
Работа над выпуском школьной газеты. 

2 

29-30 Социология как составная часть журналистских знаний. Правила 

построения анкеты. Ее виды. 
2 

31-32 Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку 

СМИ.  
Выразительные средства газетного языка. Газетные штампы. 

2 

33 Литературное редактирование. Редактирование номера 1 
34 Подводим итоги. Самый удачный номер, самая любимая ркбрика.  

Успехи, проблемы, планы. 
1 
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понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
 у учащихся могут быть сформированы: 
 первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 
Предметные: 

 умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

 умение различать предметы рукотворного мира; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы); 
 использовать приобретенные знания; 
 анализировать изделие (под руководством учителя), определять его назначение; 
 организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 
 понимать приемы безопасного использования ручных инструментов; 
 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки; 
 анализировать устройство изделия, определять его назначение; 
 выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя, 

создавать самим схемы и изделия; 
 конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 

предметы; 
 бережно относиться к природе как источнику сырья; 
 работать по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься творческой 

деятельностью, создавать творческие работы по собственному замыслу, самостоятельно 

выбирая материал, способы, прогнозируя результат; 
 выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на рисунок, 

схему (под руководством учителя); 
 анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 
 работать в коллективе. 

Метапредметные: 
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать

 наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 составлять план и последовательность действий; 
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
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 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 учащиеся получат возможность научиться: 
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
 использовать общие приѐмы решения задач; 
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
 осуществлять смысловое чтение; 
 создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы 

для решения задач; 
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных технологических проблем; 
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

технологических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
 интерпретировать информацию (структурировать, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 
 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 учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
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Виды деятельности при реализации курса: 
 досугово-развлекательная деятельность; 
 художественное творчество; 
 проблемно-ценностное общение. Формы 

организации при реализации курса: 
 кружок; 
 культпоход в музей; 
 выставка; 
 благотворительная акция. 

Содержание курса 
10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

В первом разделе – «Искусство витража» раскрывается содержание следующих 

понятий: правила безопасной работы с инструментами, учащиеся знакомятся с содержанием 

курса, творческого объединения «Декоративно- прикладное искусство и дизайн», с работами 

детей, выявляют имеющиеся умения по работе в данных направлениях. Рассматривают 

материал, необходимый для выполнения витражей. Знакомятся с историей возникновения 

искусства витража, его видами. Выполняют работы в технике аппликации из цветной бумаги 

и картона на клейкой основе, витраж из цветной плѐнки или прозрачной бумаги, витраж на 

стекле. 
Во втором разделе «Декупаж-оригинальный декор» учащиеся знакомятся с 

методами работы в технике «декупаж». Изучают виды современного декупажа и практику 

их использования. Выполняют работы по декорированию сувениров и предметов быта. 

Принимают участие в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

поздравительных акциях, выставках, творческих конкурсах. 
Третий раздел «Мозаичный калейдоскоп» включает в себя знакомство учащихся с 

методами работы в технике «мозаика», видами мозаики. Выполняют работы по 

изготовлению аппликационной мозаики из цветной бумаги. 
Четвѐртый раздел «История и дизайн костюма» учащиеся знакомятся с историей 

дизайна. Для учащихся 11 классов на тему «Костюмы Средневековья выделяется 1 час 

вместо 2 часов в остальных классах. Дизайн, имеет свои внутренние жанры, области. 

Существующая экспансия дизайна является естественным процессом. В программе 

отражены основные исторические события, сформировавшие понятие современного дизайна 

одежды, а также определена текущая роль и значимость профессии дизайнер одежды. 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. «Искусство витража» 5 
2. «Декупаж – оригинальный декор» 5 
3. «Мозаичный калейдоскоп» 7 
4. «История и дизайн костюма» 18 

 Итого 35/24 
Курс внеурочной деятельности 

«Молодые избиратели» 

(духовно-нравственное направление) 
(10, 11 класс) 

Цель курса: 
 создание условий для повышения гражданско-правовой и электоральной культуры 

будущих избирателей; содействие повышению уровня политической грамотности и деловой 



226  

активности. 
Задачи: 
 формировать представления об избирательном праве и избирательном 

процессе; 
 развивать правовую культуру избирателей; 
 систематизировать информацию по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса; 
 осуществлять информационное обслуживание по вопросам права. 
При рассмотрении данного курса в старших классах актуализируются знания по 

истории России, отражающие этапы становления российской государственности, 

формирование парламентарной системы. Привлекаются также обществоведческие знания, 

представления об основных положениях Конституции РФ, моральных и правовых нормах, 

принятых в современном российском обществе. В ходе изучения используется беседа с 

учащимися, объяснение учителя, встречи с депутатами молодежного парламента, АКЗС, 

специалистами избирательных комиссий города, сообщения школьников. 
Предпочтение отдается активным формам работы школьников, предусматривается 

привлечение актуального краеведческого материала. 
Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед, викторин, 

семинаров, провести научно-исследовательскую работу, используя при этом наглядный 

материал, видео- и аудиозаписи. 
В результате изучения курса учащиеся научатся: 
 владеть основными понятиями и категориями избирательного права, знать основные 

принципы и характеристики демократических выборов; 
 правильно употреблять основные понятия и категории избирательного права; 
 объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, прав и 

обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности избирательного права; 
 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации 

избирательных прав граждан; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования информации

 по избирательному праву; 
 анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 
 изложения и аргументации собственных суждений о

 происходящем избирательном процессе с точки зрения избирательного права; 
 подготовки к встрече с кандидатом; 
 для организации  познавательной  деятельности учащихся предполагается 

использование: 
 групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимся вместе»); 
 индивидуальной самостоятельной работы; 
 таких видов занятий как: лекции, семинары, конференции,

 пресс конференции, лабораторные работы, дискуссии, круглые столы, диспуты, 
дебаты. 

Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы, 

опорные конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, составление 

статей, выпуск агитационных материалов, сборников материалов круглых столов, проекты, 

решение проблемных заданий и задач, мини –  исследования и другие продукты 

образовательной деятельности обучаемых, формирующие не только компетентного 

гражданина-избирателя, но и, в целом, реализующие цели современного образования. 
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Программа рассчитана на учащихся 10, 11-х классов (возраст 16-17 лет) сроком на год 

(35 часов для 10-х классов; 34 часа для 11 –х классов). 
При реализации программы предполагается сотрудничество с общественными 

организациями, функционирующими на территории города, отделами и службами 

администрации города, избирательными участками. 
Содержание работы 
 проведение встреч с членами избирательных комиссий; 
 проведение лекций, обучающих семинаров; 
 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми 

избирателями. 
Принципы реализации программы: 
 деятельностный подход; 
 личностно-ориентированный подход; 
 гуманистическая основа деятельности. Виды 

деятельности при реализации курса: 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 игровая деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 
 олимпиада; 
 викторина; 
 диспут; 
 конференция; 
 поисковые и научные исследования; 
 круглый стол. 

Содержание курса 
Тема 1. Выборы в истории человечества. 2 часа 

Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена, Перикла. 

Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке. 
Тема 2. Демократия и выборы. 2 часа 
Демократия и еѐ признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. 

Правило большинства голосов и документы о правах человека. Особенности 

демократических выборов: конкурентность, периодичность, представительность и 

окончательность. 
Тема 3. Формы политического участия. 2 часа 
Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии. 

Участие в выборах депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме. Участие в 

неформальных движениях. 
Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность. 2 часа 
Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в 

Госдуму по Манифесту 17 октября 1905 года и закону от11 декабря1905 г. Выборы в 

советский период. 
Тема№5 Прямое народовластие и его формы 2 часа 
Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. 

Конституционные основы народовластия в РФ. Формы осуществления народовластия. 

Соотношение непосредственной и представительной демократии. Народовластие и права 

человека. Основные формы прямой демократии. Свободные выборы как высшее выражение 

воли народа. Виды выборов в РФ. Выборы и референдум. 
Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ. 2 часа 
Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы федерального 
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собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах 

президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и пассивное избирательное право. 

Принципы выборов при демократическом режиме. Избирательные системы. Избирательные 

комиссии. Предвыборный период и голосование. 
Тема 7. Субъекты избирательных правоотношений 2 часа 
Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательная 

правосубъектность и еѐ элементы. Избирательные цензы: понятие, виды. Правовой статус 

кандидатов в выборные органы власти, органы местного самоуправления. Права и 

обязанности кандидатов, гарантии их деятельности. Порядок участия в избирательной 

кампании политических партий и иных общественных объединений 
Тема 8. Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан 2 

часа 
Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. 

Конституционное право граждан избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления. Особенности реализации избирательных прав граждан. 

Понятие защиты избирательных прав граждан. Формы, средства и способы защиты 

избирательных прав. Основные полномочия избирательных комиссий по обеспечению 

реализации избирательных прав. Юридическая ответственность за нарушение 

избирательных прав. 
Тема 9. Избирательная кампания. 6 часов 
Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная. 

Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. Источники финансирования 

избирательной кампании. Роль СМИ в избирательной кампании. Этические проблемы в ходе 

избирательной кампании. 
Основы организации и деятельности избирательных комиссий 
Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 

избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и полномочия. 

Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. 
Избирательный процесс. 
Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы и 

методы еѐ проведения. Выборы. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 
Тема 10. Политические дебаты и выборы президента. 2 часа 
История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ. ФЗ РФ 

о выборах президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ. Политические дебаты. 

Тактика предвыборной кампании. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. 

Деловая игра. 
Тема 11. Выборы депутатов парламента РФ. 2часа 
История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система выборов. 

Парламентские фракции. Деловая игра. 
Тема 12. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 2 часа 
Избирательная комиссия РХ. Порядок формирования, срок полномочий, статус. 

Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного Совета, Главы РХ, глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных 

образований в РХ. 
Тема 13. Я и политика. 2 часа 
Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная 

апатия. СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). 
Тема 14. Обобщение курса. 2 часа 

Защита проектов. 
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Тематическое планирование 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 
1
. 

Выборы в истории человечества 2    

2
. 

Демократия и выборы 2    

3
. 

Формы политического участия 2    

4
. 

Избирательная система в РФ: 
история и современность 

2    

5
. 

Прямое народовластие и его формы 2    

6
. 

Современное законодательство о 
выборах в РФ 

2    

7
. 

Субъекты избирательных 
правоотношений 

2    

8
. 

Избирательные права граждан. 
Защита избирательных прав 

граждан. 

2    

9
. 

Избирательная кампания 6    

1
0
. 

Политические дебаты и выборы 
президента 

2    

1
1
. 

Выборы депутатов парламента РФ 2    

1
2
. 

Подготовка и проведение выборов в 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления в 
РХ 

2    

1
3
. 

Я и политика 2    

1
4
. 

Обобщение. Итоговое повторение по 
курсу. Защита проектов 

5/4    

 Итого 35/3
4 

   

Курс внеурочной занятости 
«Решение задач по математике повышенной сложности» (общеинтеллектуальное 

направление) 
(10, 11 класс) 

Цель курса внеурочной деятельности: помочь ученику осознать степень своего 

интереса к предмету, оценить возможности овладения им, повысить математическую 

культуру учащегося, выходящую за рамки школьной программы, способствующую 
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мотивации дальнейшего математического образования, самостоятельному и осознанному 

определению в выборе будущей профессии и обучения в высшей школе. 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей  профессиональной деятельности; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 способность к интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе. 
Метапредметные: 
 овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 
 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 
 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение; 
 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; 
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности; 
 создание психологически комфортной среды в процессе обучения. 
Предметные: 
Задачи с экономическим содержанием 
 свободно оперировать понятиями: процент, банковский вклад, депозит; 
 знать и уметь применять формулу простых процентов; 
 знать и уметь применять формулу сложных процентов; 
 знать и уметь применять обобщенную формулу сложных процентов; 
 решать разные виды задач о банковских процентах: нахождение срока вклада; 

вычисление процентной ставки по вкладу; нахождение суммы вклада; нахождение 

ежегодной суммы пополнения вклада; 
 решать разные виды задач о кредитовании: нахождение количества лет выплаты 

кредита; вычисление процентной ставки по кредиту; нахождение суммы кредита; 

нахождение транша; 
 владеть понятиями дифференцированные и аннуитетные выплаты кредита 

заемщиком; 
 решать разные виды задач на оптимизацию производства товаров и услуг 

(минимизации расходов или максимизации прибыли). 
Задачи с параметрами 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами 

 знать и уметь применять метод «Оха» при решении алгебраических уравнений с 
параметрами; 

 понимать идею уединения параметра и метод «Оха»; 
 применять метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с 

параметрами, замену при использовании метода «Оха»; 
 сформированность понятийного аппарата по основным темам; знание основных 

теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения 
задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
 освоение математики на уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 
Виды деятельности при реализации курса: 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 проектная деятельность. 

Формы организации при реализации курса: 
 олимпиада; 
 викторина; 
 конференция; 
 поисковые и научные исследования; 
 интеллектуальный клуб. 

Содержание курса 

Задачи с экономическим содержанием 
Простейшие задачи на проценты. Формула простых процентов. Формула сложных 

процентов. Обобщенная формула сложных процентов. 
Задачи о банковских процентах: нахождение срока вклада; вычисление процентной 

ставки по вкладу; нахождение суммы вклада; нахождение ежегодной суммы пополнения 

вклада. 
Задачи о кредитовании: нахождение количества лет выплаты кредита; вычисление 

процентной ставки по кредиту; нахождение суммы кредита; нахождение транша. 

Дифференцированные и аннуитетные выплаты кредита заемщиком. 
Задачи оптимизации производства товаров и услуг (минимизации расходов или 

максимизации прибыли). 
Задачи с параметрами 
Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 
Метод координат (метод «Оха» или горизонтальных сечений) в задачах с параметрами. 

Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических уравнений с 

параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». Метод областей в рациональных и 

иррациональных неравенствах с параметрами. Замена при использовании метода «Оха». 
Тематическое планирование 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 



232  

 Задачи с

 экономическим 

содержанием 

28    

1
. 

Простейшие задачи на проценты 2    

2
. 

Формула простых процентов 2    

3
. 

Формула сложных процентов 2    

4
. 

Обобщенная формула сложных 
процентов 

4    

5
. 

Задачи о банковских процентах 5    

6
. 

Задачи о кредитовании 7    

7
. 

Задачи оптимизации производства 
товаров и услуг 

6    

 Задачи с параметрами 40    
8
. 

Дробно-рациональные уравнения и 
неравенства с параметрами 

3    

9
. 

Иррациональные уравнения и 
неравенства с параметрами 

3    

1
0. 

Показательные уравнения и 
неравенства с параметрами 

4    

1
1. 

Логарифмические уравнения и 
неравенства с параметрами 

4    

1
2. 

Параметры в тригонометрии 6    

1
3. 

Системы уравнений и неравенств с 
параметрами 

6    

1
4. 

Метод координат (метод «Оха» или 

горизонтальных сечений) в задачах с 
параметрами. Идея метода 

3    

1
5. 

Метод «Оха» при решении 

рациональных и иррациональных 

алгебраических уравнений с 
параметрами. Уединение параметра 

и метод «Оха» 

4    

1
6. 

Замена при использовании метода 
«Оха» 

5    

1
7. 

Обобщающее повторение 2    

 Итого 68    
Курс внеурочной деятельности 

«Краеведение» 
(духовно-нравственное направление) 

10, 11 класс 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 
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Школьники приобретают и углубляют знания об истории происхождения названия 

города и края, об истории родного города и края, об истории школы; о семье и семейных 

традициях; о жизни ветеранов Великой Отечественной, войны и тружеников тыла; о 

правилах коллективной работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации. 
Ученик научится: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 строить речевое высказывание в устной форме; 
 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с

 помощью учителя; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
Метапредметные: 
Познавательные: 
Школьник может приобрести: 
 опыт работы с архивными документами и материалами, музейными экспонатами и 

документами, через фотосессии по историческим и современным местам села, через 

практические занятия; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт общения с 

представителями других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной 
войны; 

 опыт волонтѐрской деятельности; опыт организации совместной деятельности с 

другими детьми и работы в группе. 
Регулятивные: 
 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 
Проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области краеведения; 
Контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий 

по изучению истории семьи, истории родного общества, а также их результатов на основе 

выработанных критериев; 
Применение приемов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 
Коммуникативные: 
 Умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, проведении исследований; 
 Работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 

позиций в совместной деятельности, находить определение решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов сторон; 
 Умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов; 
 Умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 
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учебных и практических задач курса «Краеведение». 
Предметные: 
 Понимание основных принципов исторического развития общества в родном городе 

и крае: представление о роли известных людей в обществе, о причинах и последствиях 

происходящих событий, о роли государства в формировании исторического положения 

родного края; 

 Использование приемов работы с простой статистической информацией, ее 

осмысление, проведение простых расчетов для определения социальных колебаний в 

обществе; 
 Расширение кругозора в области истории родного края и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
Виды деятельности при реализации курса: 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 игровая деятельность. 
Формы организации при реализации курса: 
 викторина; 
 диспут; 
 конференция; 
 поисковые и научные исследования; 
 круглый стол. 

Содержание курса 
10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение в курс «Краеведение» 
Цели и задачи курса ―Краеведение‖: знакомство с общей структурой курса, его 

содержанием, формами и видами работ. Обсуждение тем коллективных и самостоятельных 

работ, форм предоставления материалов и критерии их оценивания. Обзор литературы. 

Географическое положение города Барнаула, его географические координаты. 
Практическая работа: изучение особенностей географического положения города 

Барнаула, Алтайского края и его влияние на природу, и хозяйственную деятельность 
населения. 

История школы 
История существования школы. Известные выпускники школы. Памятник Панфилову. 

Имя героя СССР в названии школы. 
Моя малая родина – город Барнаул 
Понятие о геральдике. Геральдика города Барнаула, Алтайского края. 
Изучение происхождения названий города, улиц города Барнаула, рек, озер, отдельных 

территорий. Барнаульские церкви, как памятники истории и культуры. Изучение по 

различным источникам информации православных святынь своего города, района, округа. 
Наши земляки и их достижения 
Известные барнаульцы XVIII века, известные барнаульцы XIX века, известные 

барнаульцы XX века, известные барнаульцы начала XXI века. 
Моя семья. Моя родословная. 
Моя семья. Происхождение имени, фамилии. Родственные отношения. Составление 

родословной. Семейный альбом – летопись семьи. История семьи в истории страны. 

Семейные праздники и традиции. 
Военные события 
Алтайский край и Великая Отечественная война. Барнаул и Великая Отечественная 

война. Война в памяти народной. Практическая работа по сбору воспоминаний. Великая 
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Отечественная война и моя семья. Практическая работа 
«Составление плаката Памяти». Краеведческая игра «Мой край». 

Итоговое повторение 
Тематическое планирование 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 
1. Введение в курс «Краеведение» 1    
2. История школы 2    
3. Моя малая родина – город Барнаул 10    
4. Наши земляки и их достижения 8    
5. Моя семья. Моя родословная. 8    
6. Военные события 5    
7. Итоговое повторение 1/0    

 Итого 35/34    
Курс внеурочной деятельности 

«Занимательная физкультура» (спортивно-
оздоровительное направление) 10 класс 

Цель курса внеурочной деятельности - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха. 
Задачи: 
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями и 
приѐмами; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 
 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
Актуальность 
Проблема здоровья сейчас у всех на слуху. Всѐ чаще вспоминаются слова Сократа о 

том, что ―здоровье – это не всѐ, но без здоровья всѐ – ничто‖. Малоподвижный образ жизни, 

несбалансированное питание, неблагополучная экология влияют на состояние здоровья 

учащихся. Частые болезни детей приводят к тому, что они пропускают учебные занятия. 

Знания не переходят в навыки. Причин этого немало, а как следствие – многие изначально 

не справляются с уроками, с трудом одолевают логические  задачи, отставание в учѐбе со 

временем нарастает. Игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. По содержанию игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны любому школьнику. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 

мире, совершенствованию всех психических процессов. 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные: 
 выполнять упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в бадминтон, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
 выполнять упражнения физической подготовки комплекса ГТО и сдавать 

нормативные требования его тестовых заданий. 
Виды деятельности при организации курса: 

 игровая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 
 игра; 
 соревнование; 

беседа; 
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турнир; 
практическое занятие 

Содержание курсаБаскетбол 
Повороты на месте; ведение мяча змейкой, с обеганием стоек; передача мяча двумя 

руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками после ведения; бросок мяча двумя 

руками в прыжке; бросок мяча одной рукой в прыжке; повороты с мячом на месте; 

тактические действия в нападении и обороне; правила баскетбола; жесты судьи; игра по 

правилам. 
Волейбол 
Перемещения; прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приѐм и передача мяча 

двумя руками снизу; приѐм и передача мяча сверху двумя руками; тактические действия при 

подаче и передачи мяча; правила волейбола; жесты судьи; игра по правилам. 
Бадминтон 
Разметка площадки; стойка, перемещения в стойке; удар справа и слева; прием подачи; 

учебная игра. 
Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Изучение нормативов, входящих в комплекс ГТО. Челночный бег 3х10 м, бег на 30 м. 

60 м., 2 км.; подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с разбега, 

прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения лежа на спине; метание мяча; 
стрельба. 

Самостоятельные занятия физической культурой 
Планирование занятий физической культурой на летних каникулах. Техника 

безопасности при самостоятельных занятиях физической культуры. 
Тематическое планирование 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 
1
. 

Баскетбол 10    

2
. 

Волейбол 10    

3
. 

Бадминтон 6    

4
. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 7    

 Самостоятельные

 заняти

я 
физической культурой 

2    

 Итого 35    
Курс внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 

(спортивно-оздоровительное направление) 
10, 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса: 
Личностные: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной физкультурной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при физкультурной 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 
Метапредметные: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения учебной или познавательной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 
 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно- физкультурной 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательной и учебой деятельности в решение общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения; диагностика результатов познавательной и учебной деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств 
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устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательной и учебной деятельности; 
 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные: 
 осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма. 

Виды деятельности при организации курса: 
 игровая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение. 

Формы организации при реализации курса: 
 игра; 
 соревнование; 
 турнир; 
 секция. 

Содержание курса 
Основы знаний. История возникновения баскетбола, волейбола, футбола. 

Развитие спортивных игр. Правила игры в волейбол, баскетбол, футбол. 
Техническая подготовка. 
Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание приемов перемещений. 
Овладение техникой приема и передачи мяча. 

Овладение техникой ведения мяча. 
Нападающие и штрафные удары, броски мяча. 
Тактическая подготовка. 
Индивидуальные действия: 
Групповые действия в защите и обороне. 

Командные действия в защите и обороне. 

бщефизическая подготовка. 
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 
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Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого 

пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения с предметами: со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1-2 кг). 

Из различных исходных положений. Чередование упражнений с руками, ногами – различные 

броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении 

сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 
Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на дальность. 
Подвижные игры: «День и ночь», «Салки без мяча», «Караси и щука», «Волк во рву», 

«Третий лишний», «Удочка», «Круговая эстафета», комбинированные эстафеты. Занятия по 

технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-
тренировочных занятий продолжительностью 40мин. один раз в 

неделю. 
Форма организации на занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. Методы 

используемые при проведении занятия: общие: словесный, наглядный, 
практический, специфические: метод строго регламентированного

 упражнения, игровой метод, соревновательный. 
Материально-техническое обеспечение занятий 

Для проведения занятий в школе используется зал: размеры 24х11м. 
Также используется для проведения занятий следующее оборудование и 

инвентарь: 
1. Сетка волейбольная 
2. Стойки волейбольные, щиты баскетбольные, футбольные ворота. 
3. Гимнастические скамейки 
4. Гимнастические маты 
5. Скакалки 
6. Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные. 

Тематическое планирование 

№ 
п

/
п 

 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 
контроль 

ных 
лабор

а 

торны

х 

практ

и 

чески

х 
1
. 

Баскетбол 12    

2
. 

Волейбол 12    

3
. 

Футбол 11/1
0 

   

 Итого 35/3
4 

   

Курс внеурочной деятельности 
«Человек и общество» (социальное направление) 

10 класс 
Планируемые результаты изучения  

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны 

отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами курса, предлагаемого для освоения 

учебного предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок; развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, к 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 обучающихсяного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
6) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания; определение своего места в поликультурном 

мире; 
7) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
8) 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; 
9) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

10) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
11)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразова- нию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
12)  эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений. 

Планируемые метапредметные результаты 
Метапредметные результаты 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 информационнопознавательной 

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

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач; 
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях; 
 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку; 
 умение генерировать идеи и определять средства для их реализации; 
 умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
 моделирование социально-политических процессов; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы); 
 способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными объектами для их объяснения; 
 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей, процессов или явлений; 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 
 чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы; 
 умение анализировать явления и события социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над 

задачами исследовательского характера; 
 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров; 
 развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
Планируемые предметные результаты 
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 
«Актуальные вопросы обществознания» обучающийся научится по темам: 
«Человек. Человек в системе общественных отношений»: 
– выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 
примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 
социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
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– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социаль- 
ной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
«Общество как сложная динамическая система»: 
– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
«Экономика»: 
– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность разных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и по- казатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
«Социальные отношения»: 
– выделять критерии социальной стратификации; 
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– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 
– оценивать собственные отношения и взаимодействия с другими людьми с позиций 

толерантности. 
«Политика»: 
– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
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– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 
«Правовое регулирование общественных отношений»: 
– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 
Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные 

вопросы обществознания» обучающийся получит возможность научиться по темам: 
«Человек. Человек в системе общественных отношений»: 
– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров – социального и природного – в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 
«Общество как сложная динамическая система»: 
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– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 
«Экономика»: 
– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 
работника и производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям 
экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 
«Социальные отношения»: 
– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
«Политика»: 
– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и знаении местного 

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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«Правовое регулирование общественных отношений»: 
– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
Содержание 10 класс 

Раздел 1 Человек и общество – 10 часов 
1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 
2 Социализация индивида. 
3 Деятельность 
4 Познание мира. 
5 Общество как форма жизнедеятельности людей. 
6 Духовная культура общества. 
7 Искусство, его основные функции. 
8 Образование как социальный институт. 
9 Итоговое повторение раздела «Человек и общество». 
10 Резервный час. 
Раздел 2 Экономика – 15 часов 
11 Экономика и экономическая наука. 
12 Экономические системы. 
13 Спрос и предложение. 
14 Конкуренция и ее виды. 
15 Экономика фирмы. 
16 Роль государства в экономике. 
17 Инфляция. 
18 Безработица. 
19 Банковская система. 
20 Финансовые институты. 
21 Налоги. 
22 Государственный бюджет. 
23 Ценные бумаги. 
24–25. Итоговое повторение раздела «Экономика». 
26 Резервный час. 
Раздел 3 Социальные отношения – 9 (10) часов 
27 Социальные группы. 
28 Социальная стратификация. 
29 Социальная мобильность. 
30 Семья. 
31 Социальный контроль. 
32 Социальный конфликт. 
33 Итоговое повторение раздела «Социальные отношения». 
34 Резервный час. 

11 класс 
Раздел 4 Политическая система общества – 10 часов 
35 Понятие и признаки государства. 
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36 Государственное устройство. 
37 Функции государства. 
38 Политический режим. 
39 Демократия: ее признаки, виды. 
40 Политический процесс. 
41 Политические партии. 
42 Политическая элита и политическое лидерство. 
43–44. Итоговое повторение раздела «Политическая система». 
45 Резервный час. 
Раздел 5 Конституция Российской Федерации – 10 часов 
46 Конституция Российской Федерации. 
47 Основы конституционного строя Российской Федерации. 
48 Права и свободы человека и гражданина. 
49–50. Федеративное устройство Российской Федерации. 
51–52. Организация государственной власти в Российской Федерации. 
53–54. Итоговое повторение раздела «Конституция Российской Феде- 
рации». 
55 Резервный час. 
Раздел 6 Право – 12 часов 
56–57. Право, его роль в жизни общества и государства. 
58 Субъекты гражданского права. 
59 Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 
60 Семейное право. 
61 Трудовое право. 
62 Юридическая ответственность. 
63 Правоохранительные органы. 
64 Гражданское процессуальное право. 
65 Особенности уголовного процесса. 
66–67. Итоговое повторение раздела «Право». 
68 Обобщающее повторение. 
Тематическое планирование 10-11 класс 

№ п/п Название темы/раздела Кол-во часов 
1 Человек и общество 10 
2 Экономика 15 
3 Социальные отношения 9 
4 Политическая система общества 10 
5 Конституция Российской Федерации 10 
6 Право 12 

 
 

 
 

 
Курс внеурочной деятельности  

«Финансовая грамотность» (социальное направление) 
Планируемые результаты изучения: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
- способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 
- сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке; 
- понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 
- готовность вести диалог с ленами семьи, представителями финансовых институтов по 

вопросам управления личными финансами, достигать в нем взаимопонимания; 
- готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во в во 
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взрослой жизни; 
- сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия; 
-способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 
Метапредметными (интеллектуальными) результатами изучения курса 

«Финансовая грамотность» являются:  
- умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 
- умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; 
- умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
- умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 
- умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий по 

финансовой грамотности. 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
- владение базовыми понятиями; 
- владение знанием: 
 об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заемных средств; 
 об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 
 о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 
 о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах 

и их специфике; 
 о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке и особенностях инвестирования в них; 
 об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от налогов; 
 об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 
 об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес – плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 
 о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов. 
 

Содержание курса 10 класс 
Тема 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7ч.) 
        Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: 

как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его 

получить. Какой кредит выбрать и  какие условия предпочесть. 
Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (4ч.) 
Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и 
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возможности. 
Тема З. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. (3ч.) 
Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан. 

Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет. 
Тема 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (5ч). 
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном 

страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или Несколько 

советов по выбору страховщика. 
Тема 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (5ч) 
Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Пишем бизнес-план. Расходы 

и доходы в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими 

финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 
Тема 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой  (3ч) 
Финансовые риски и стратегии инвестирования. Финансовая пирамида, или Как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или Как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток- шоу 

«Все слышат». 
Тема 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного  накопления (4ч) 
Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядиться своими 

пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд».  
Итоговый контроль (2ч.) 
Презентации учебных достижений (1 ч.)  
Формы организации и виды деятельности.  
Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся 

с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение 

практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, игра 

с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, 

конкурсы. 
Методы обучения.  
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.  
В процессе обучения используются:  
1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  
2. Методы диалога и полилога;  
3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  
4. Игровые методы;  
5. Методы диагностики и самодиагностики;  
6. Технологии критического мышления;  
7. Информационно-коммуникационные технологии;  
8. Технологии коллективного метода обучения.  

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  7 
2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 
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3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 3 
4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 5 
5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 5 
6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 3 
7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного  накопления 4 
8. Итоговый контроль  2 
 Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 1 
 Итого: 34 ч. 

 
Курс внеурочной деятельности «Основы химического анализа» 

(общеинтеллектуальное направление) 
Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами изучения предмета «Основы химического анализа» 

являются следующие умения:  
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за российскую химическую науку 
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира 
- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений. Осознанному построению индивидуальных 

образовательных траекторий с учетом устойчивых познавательных интересов 
- формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности 
- Формирование и понимание ценности здорового и безлопастного образа жизни, 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угождающих жизни и здоровью людей 
- Формирование познавательной информационной культуры. В том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий 
- Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 
-Развитие готовности к решению творческих задач, умение находить адекватные 

способы поведения и взаимодействие с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации. 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  
1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  
2)умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
3)умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  
4)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; 
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5)формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий;  
6)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
7)умение извлекать информацию из различных ис точников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литер атурой, 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 организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 
10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные;  
11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определённой сложности;  
12) 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 его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 
Предметными результатами изучения предмета «Основы химического анализа» 

являются:  
- Формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  
- Осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 
- Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды;  
- Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств;  
- Приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  
- Умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  
- Овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 
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фотографий и др.)  
- Создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 
- Формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
Коммуникативные УУД:  
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
Содержание курса 

Введение (1ч). Вводный инструктаж по технике безопасности. Значение химии в жизни 

человека. 
Тема 1 (2ч). Основные положения теории химического строения. Составление 

гомологов, изомеров, структурных формул по названиям веществ. Принципы построения 

названий органических веществ. 
Практическая работа №1. Составление структурных формул гомологов. 
Тема 2 (5ч). Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, бензола; 

качественные реакции, изомерия, номенклатура углеводородов. Их применение на основе 

свойств. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по известным 

массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение генетических цепочек 

разных видов. 
Практическая работа №2. Получение и применение алканов. 
Практическая работа №3. Диены. Основные реакции и способы получения. 

Полимеризации. Резина и каучук. 
Практическая работа №4. Получение и свойства алкенов и алкинов. 
Тема 3 (4ч). Химические свойства, качественные реакции, именные реакции спиртов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, фенолов. Влияние строения на химические 

свойства веществ. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по 

известным массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение генетических 

цепочек разных видов. 
Практическая работа №5. Качественные реакции на многоатомные спирты. 
Практическая работа №6. Качественные реакции на карбонильную группу. 

Особенности строение карбонильной группы. 
Практическая работа №7. Физические и химические свойства карбоновых кислот. 
Тема 4 (4ч). Жиры, углеводы, сложные эфиры, белки. Вычисление количества изомеров, 

нахождение формул веществ по известным массовым долям или продуктам сгорания. 

Составление и решение генетических цепочек разных видов. 
Практическая работа №8. Реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. 
Практическая работа №9. Получение мыла и изучение его свойств. 
Практическая работа №10. Качественные реакции моно- и полисахаридов. 
Тема 5 (6ч). Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. Решение задач на 

вывод формулы вещества. Решение генетических цепочек. 
Практическая работа №11. Получение аминов и их физические и химические свойства. 

Практическая работа №12. Анилин. Анилин – представитель аминов. Особенности строения 

и свойств. 
Практическая работа №13. Взаимодействие аминокислот с основаниями, образование 

сложных эфиров, с сильными кислотами. Реакции поликонденсации. 
Практическая работа №14. Качественные реакции на азотосодержащие соединения. 
Практическая работа №15. Химические, биологические и физические свойства белков. 
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Тема 6 (3ч). Высокомолекулярные органические соединения. Применение и получение 

высокомолекулярных соединений. 
Практическая работа №16. Составление реакций полимеризации.  
Практическая работа №17. Решение задач по уравнениям химической реакции для 

полимеров. 
Тема 7. Обобщение и систематизация знаний (4ч). Повторение основного материала 

по курсу. 
Практическая работа №18. Решение экспериментальных задач на распознавание 

веществ в органической химии. 
Практическая работа №19. Применение знаний качественных реакций в органической 

химии и методов качественного анализа для распознавания органических соединений. 
Практическая работа №20. Занимательные опыты. 

Тематическое планирование 10 класс. 

№ Название темы Кол-
во ч 

1 
Основные положения теории химического строения. Составление гомологов, 

изомеров, структурных формул по названиям веществ. Принципы построения 

названий органических веществ. 
1 

2 Практическая работа №1. Составление структурных формул гомологов. 1 

3-4 

Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, бензола; качественные 

реакции, изомерия, номенклатура углеводородов. Их применение на основе свойств. 

Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по известным 

массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение генетических 

цепочек разных видов. 

2 

5 Практическая работа №2. 
Получение и применение алканов. 1 

6 Практическая работа №3. Диены. Основные реакции и способы получения. 

Полимеризации. Резина и каучук. 1 

7 Практическая работа №4. Получение и свойства алкенов и алкинов. 1 

8-9 

Химические свойства, качественные реакции, именные реакции спиртов, альдегидов 

и кетонов, карбоновых кислот, фенолов. Влияние строения на химические свойства 

веществ. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по 

известным массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение 

генетических цепочек разных видов. 

2 

10 Практическая работа № 5.  
 Качественные реакции на многоатомные спирты 1 

11 
Практическая работа № 6.  
Качественные реакции на карбонильную группу. Особенности строение 

карбонильной группы. 
1 

12 Практическая работа №7. Физические и химические свойства карбоновых кислот. 1 

13-
14 

Жиры, углеводы, сложные эфиры, белки. Вычисление количества изомеров, 

нахождение формул веществ по известным массовым долям или продуктам 

сгорания. Составление и решение генетических цепочек разных видов. 
2 

15 Практическая работа №8. Реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. 1 
16 Практическая работа №9. Получение мыла и изучение его свойств. 1 

17 Практическая работа №10.  
Качественные реакции моно- и полисахаридов 1 

18 Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. Решение задач на вывод 

формулы вещества. Решение генетических цепочек. 1 

19 Практическая работа №11. 
Получение аминов и их физические и химические свойства. 1 

20 Практическая работа №12. Анилин. Особенности строения и свойств аминов. 1 
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21 Практическая работа №13. Взаимодействие аминокислот с основаниями, 

образование сложных эфиров, с сильными кислотами. Реакции поликонденсации. 1 

22 Практическая работа №14.  
Качественные реакции на азотосодержащие соединения. 1 

23 Практическая работа №15. Химические, биологические и физические свойства 

белков. 1 

24 Высокомолекулярные органические соединения. Применение и получение 

высокомолекулярных соединений. 1 

25 Практическая работа №16. Составление реакций полимеризации 1 

26 Практическая работа №17. Решение задач по уравнениям химической реакции для 

полимеров. 1 

27 Повторение основного материала по курсу. 1 
28-
29 

Практическая работа №18. Решение экспериментальных задач на распознавание 

веществ в органической химии. 2 

30-
31 

Практическая работа №19. Применение знаний качественных реакций в 

органической химии и методов качественного анализа для распознавания 

органических соединений. 
2 

32-
34 Практическая работа №20. Занимательные опыты. 2 

35 Заключительное занятие 1 
 

 
2.6. Рабочая программа воспитания 

                                                                                               
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности.  
Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 
К программе воспитания каждой прилагается календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год.  
 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Особенностей организуемого в школе воспитательного процесса несколько. Первое: в 

школе существует традиция проведения мероприятий с использованием технологии «От 

равного к равному», общее дело проводится  таким образом, что старшеклассники являются в 

нем тьюторами, организаторами, а учащиеся младших классов и учащиеся основного общего 

образования – участниками. Сохранилась также традиция, когда организаторами того или 

иного мероприятия становится разновозрастная команда. Такая деятельность позволяет 
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устанавливать межпоколенные взаимоотношения в школе, когда учащиеся младших классов 

знают и не боятся старшеклассников, а старшеклассники выступают по отношению к ним 

старшими товарищами. Вторая особенность МБОУ «СОШ № 54» - социальное проектирование 

как системообразующая форма деятельности. Это позволяет учащимся всех возрастных групп 

получить возможности для самореализации, самосовершенствования, приобретения 

положительного социального опыта. И наконец, школа третий год является участником 

Российского движения школьников, ее деятельность   строится  на содержании деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. Целями РДШ являются: 
 содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 
 содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 
 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 
 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 
Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

школьников, как: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
Основными традициями воспитания школы являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на установление в классных  коллективах 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевыми фигурами воспитания в школе являются вожатые РДШ и классные 

руководители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  
Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности (таблица 1). 
 
 
 
Таблица 1 
 

Виды 

воспитывающ

ей 

деятельности 

Социально 

значимые 

знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-
ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект 

«Классные 

встречи» РДШ, 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Твой выбор» 

и «Блог героя» 

Всероссийские 

проекты 

«Дискуссионн

ый клуб РДШ», 

«Командная 

лаборатория 

«КоЛаб», 

«Контент на 

коленке», 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 

единых 

действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и 

«Лига решений» 

Трудовая 

деятельность 
Всероссийский 

проект РДШ 

«Впорядке» 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Клуб 

экономных 

школьников 

(КЭШ)» 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Клуб экономных 

школьников 

(КЭШ)» 
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Социальное 

творчество 
Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»; 

Проект «РДШ 

– территория 

самоуправлени

я» 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 
территория 

самоуправлени

я» 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не уходит 

на каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 
территория 

самоуправления» 

Художественно

е творчество 
Всероссийские 

онлайн-квизы 

РДШ по 

значимым 

датам в сфере 

культуры 

Всероссийский 

проект 

«Творческая 

мастерская 

РДШ», онлайн-
акции РДШ по 

значимым 

датам в сфере 

культуры 

Всероссийский 

проект 

«Творческая 

лаборатория 

РДШ» 

Спортивно-
оздоровительна

я деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые 

старты» и 

«Сила РДШ». 

Всероссийский 

фестиваль 

РДШ «Футбол 

в школе» 

Всероссийский 

турнир по 

шахматам на 

кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные 

игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Игры отважных» 

(16-17 лет), 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Военно-
патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Моя 

история», 

Всероссийский 

конкурс 

экскурсий по 

школьным 

музеям 

«Школьный 

музей» 

Всероссийские 

военно-
спортивные 

игры: 

«Зарничка» (7-
10 лет), 

«Зарница» (11-
13) , 
«Орленок» (14-
17 лет), 

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций 

«Я познаю 

Россию» 

Всероссийский 

конкурсы РДШ 

«Делай, как я!» и 

«Штаб актива 

ВПН», 

Всероссийский 

конкурс 

уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов 

«Прогулки по 

стране» 

Экологическая 

деятельность 
Всероссийский 

конкурс 

«Экологическа

я культура» 

Всероссийский 

конкурс «На 

старт, 

экоотряд!» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Сезоны 

фенологии» и  
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(личный) (командный), 

Всероссийский 

проект 

«Экобаза» 

«Экотренд»  

Познавательна

я деятельность 
Всероссийский 

проект РДШ - 
цикл онлайн-
разговоров с 

настоящими 

учеными 

«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 

детское 

научное 

онлайн-
сообщество 

«РДШ – 
Наука», 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Научное 

ориентировани

е» 

Всероссийский 

«Турнир трех 

ученых» по 

решению 

междисциплинарн

ых кейсов 

 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 
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к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
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социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и классных 

сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного 

отделения Российского движения школьников; 
7) в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками с использованием 

содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 
9) организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и 

мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 
 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро не 

уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  
 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 
На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
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ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 
 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  
 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/: 
1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». 

Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и социализации 

школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом психолого-
педагогических особенностей и личностных результатов школьников.  

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать направление 

проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать его устойчивым, 

подвести итоги и составить отчет.  
3. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ — 
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Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы проектов, 

планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать информацию по проекту, 

выстраивать работу в команде. Обязательный курс для школьников-членов РДШ!  
4. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, спорте, 

бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов развития в 

совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание «Активиста» и 

«Лидера». 
5. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, 

карандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий 

мультфильм. 
6. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». Основные 

понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема содержит видеоролик 

и два варианта сценария проведения занятия.   
7. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 
Как создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту 

социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 
8. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет школьнику, как 

создать собственный добровольческий отряд, спланировать и организовать 

благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в сфере помощи людям, 

животным, природе. Поможет лидеру и его отряду заполнить заявку на конкурс РДШ «Добро 

не уходит на каникулы», чтобы получить поддержку проекта и различные призы. Онлайн-
курс открыт на сайте только школьникам! 

9. «Впорядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: «лайфхаки» 

уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения домашних 

предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на трудовые и 

социально-бытовые навыки.  
10. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о том, как 

правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и собственные 

способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 
11. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится вокруг 

интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-школьники ведут 

свой дневник профориентации. 
12. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для 

школьников». Курс - часть Федеральной программы “Профориентация школьников в 

медицину через добровольчество” Всероссийского общественного движения “Волонтеры-
медики”: основы медицинского добровольчества, базовые знания о сфере здравоохранения и 

медицинских специальностях, правила поведения и техника безопасности в медицинской 

организации, навыки реагирования в непредвиденных ситуациях, основы медицинской этики. 
Онлайн-курс открыт на сайте только школьникам! 

Также в качестве содержания работы классного руководителя разработан и постоянно 

пополняется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

(https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис сайта Корпоративного 

университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и других 

активностей РДШ. 
Цель: дать каждому педагогу вместе со школьниками удобный сервис быстрого 

включения в наполненную событиями жизнь РДШ. 
Технология пользователя: 
 для каждого класса (с 1 по 11) комплект мероприятий по темам: родина, природа, 

здоровье, труд и творчество, знание, личность, взаимоотношения, жизнь, счастье; 
 педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя  в 

соответствующий тематический раздел контент-агрегатора, определившись с интересной ему 

и ребятам активностью; 
 на основе готовых практик педагог может разработать свое мероприятие, провести его 

и отправить материалы на metod@rdsh.education; 

https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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 лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративного университета, в 

группах РДШ в социальной сети во ВКонтакте, включаются в контент-агрегатор «Ежедневно 

с РДШ»; педагоги получают сертификаты и благодарственные письма нашей Организации за 

распространение опыта работы РДШ. 
 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках следующих выбранных 

школьниками видов внеурочной деятельности. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 
В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется новое поднаправление работы РДШ, посвященное науке (ВКонтакте 

https://vk.com/naukardsh, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_science ).  
Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного знания среди 

детей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и мероприятия РДШ. 
Всероссийский проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по решению 

актуальных научно-технологических проблем, представленных ведущими научно-
техническими организациями России.   

Мероприятия, направленные на формирование сообщества увлеченных наукой 

школьников, группа «РДШ | Наука». В социальной сети «Вконтакте» работает сообщество 

«РДШ | Наука» (vk.com/naukardsh), где публикуются образовательные фото, видео и аудио 

материалы, тесты, лонгриды, подкасты, интервью и прямые эфиры с 

экспертами в разных сферах науки. Группа действует в формате научно-популярного журнала 

с регулярными публикациями и рубриками, такими как: «Новости», «Тесты», «Факты», 

«Рекомендации» и т.д.  Участникам предлагается ознакомиться с научно-просветительскими 

материалами и принимать участие в интерактивных образовательных активностях (опросы, 

викторины, челленджи, конкурсы и т. п.).  
Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной сети 

«Вконтакте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы в режиме реального 

времени проводит интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере 

науки. Участникам предлагается принять участие в интервьюировании приглашенного 

эксперта и задать интересующий вопрос в режиме реального времени. 
Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию науки среди обучающихся начальных классов путем вовлечения 

старшеклассников в подготовку и проведение научно-популярных выступлений.   
Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о деятельности 

https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
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Российских учёных и их научных достижениях. Участникам проекта предлагается исследовать 

источники (информационно-коммуникационная сеть «Интернет», библиографические архивы, 

справочники, энциклопедии и т. П.) с целью поиска информации о научно-исследовательских 

работах, проводившихся или ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника.   
Партнерский проект РДШ «Гражданская наука». Совместно с Ассоциацией 

коммуникаторов в сфере образования и науки и Русским Географическим обществом 

проводится фенологическое исследование на территории России. Обучающиеся, их родители и 

педагоги приглашаются в качестве волонтеров на сбор фенологических данных своего региона 

с последующей публикацией статьи в научный рецензируемый журнал. 
Кроме того, в рамках реализации познавательного вида внеурочной деятельности 

целесообразно и актуально использование содержания Всероссийского проекта РДШ 
«Информационная культура и безопасность». Цель: формирование у обучающихся навыков 

работы с информацией, навыков безопасной работы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и корректного общения в социальных сетях. Пилотный запуск проекта 

состоялся в октябре 2019 года.  
Проект реализуется блоками поэтапно с 19.10.20 - 31.05.21: 
1. «Поведение в Интернете»;  
2. «Поведение в социальных сетях»;  
3. «Анализ данных»; 
4. «Анализ информации» 
В рамках занятий участники узнают о безопасной работе в «Интернете», мошенничестве 

в сети, учатся совершать покупки, расплачиваться и проверять интернет-магазины. В рамках 

блока «Поведение в социальных сетях» участники разбирают понятие «кибербуллинг», учатся 

противостоять троллям и другим опасностям в «Интернете». Особое внимание в проекте 

уделено фактчекингу и большим данным. В 2020-2021 учебном году в проект включается блок 

занятий по работе с лендинговыми страницами.  
Еженедельно для участников проекта выходят новые уроки в формате видео, презентации 

или инфографики. Проект состоит из 35 уроков. К каждому уроку предусмотрено задание. В 

рамках дополнительных, развлекательных и вовлекающих активностей проводятся прямые 

эфиры с экспертами.  
Итоговым и отборочным заданием для участников станет разработка лендинга с 

правилами поведения в социальных сетях и «Интернете» для своей школы. 
Не меньший интерес вызывают проекты и мероприятия РДШ поднаправления «Экология» 

(ВКонтакте https://vk.com/skm_eco, Инстаграм https://www.instagram.com/ecotrend_skm/ ): 
- Всероссийский проект "Экотренд"; 
- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"; 
- Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 
- Комплекс мероприятий для обучающихся начальных классов по направлению 

"Экология"; 
- Партнерский проект "Экозабота" (; 
- Конкурс педагогических разработок.  
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 
В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая 

лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в сфере 

культуры, а также Фестиваль театральных постановок для начальной школы (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_you, Инстаграм https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh ). 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

https://vk.com/skm_eco
https://www.instagram.com/ecotrend_skm/
https://vk.com/skm_you
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh
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собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов РДШ. 
Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 

«Образование» (ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 

https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi ).  
Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через организацию 

и проведение встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, 

общественными деятелями и известными личностями современности. 
Проекты направления РДШ «Гражданская активность» (ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity,    Инстаграм https://www.instagram.com/skm_gactivity ). 
Всероссийский проект «Лига решений». Целью Проекта является развитие у 

обучающихся коммуникативных навыков. Проект реализуется впервые с 19.10.20 – 31.05.21. За 

время проекта участники ознакомятся с 10 видеоуроками, в которых вместе с экспертом и 

главным героем разберут примеры конфликтных, сложных и неловких ситуаций, получат 

алгоритмы их решений, а также задание – свой вариант решения ситуации. Отборочное задание 

проекта: участникам будет необходимо выбрать из 10 предложенных в курсе ситуаций одну и 

предложить к ней решение, оформив его как видеоролик. 
Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». Цель: создание условий для развития 

и поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с помощью реализации 

проектных инициатив. 
Всероссийский проект «Академия гражданина». Цель: усвоение системы гражданских 

знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную гражданскую деятельность и 

функционировать в качестве полноправного члена общества.  
Всероссийский проект «Твой выбор». Цель: формирование гражданского мировоззрения 

обучающихся общеобразовательных организаций младшего школьного возраста. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 
В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на 

формирование у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, 

преобразованием и популяризацией родного края, создание   всероссийского   экспертного 

детско-взрослого сообщества в области краеведения, исследования и сохранения историко-
культурных и природных богатств своего края (ВКонтакте https://vk.com/yapoznayurossiyu, 
Инстаграм: https://www.instagram.com/p_rdsh/ ). 

 Цель – развитие у обучающихся представления об историко-культурном единстве 

территорий и народов Российской Федерации при осознании самобытности каждого региона и 

сообщества, входящего в состав Российской Федерации, сохранение    их    идентичности    и    

вовлечение обучающихся в деятельность по познанию своего края. 
Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у 

обучающихся различных форм знания об истории, географии, социальном    устройстве, 

природе   своего   родного   края   и   роли, месте и уникальности его в масштабах культуры 

Российской Федерации. 
Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование сообщества 

увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса мероприятий (далее – 
Проекта), направленных на формирование сообщества увлеченных краеведением школьников 

является формирование   сообщества    заинтересованных в   краеведении   обучающихся   

образовательных   организаций и интеграция его в уже сложившееся сообщество экспертов-
краеведов. В рамках реализации Проекта в социальной сети «Вконтакте» созданы группы 

«Школьный музей» и «Я познаю Россию. Прогулки по стране», где публикуются 

образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, подкасты, мастер-классы, интервью и 

https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://www.instagram.com/p_rdsh/
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прямые эфиры с экспертами по разным сферам. Также создается чат, где участники сообщества 

смогут обмениваться полезными ссылками и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя 

ответственность за модерацию и проверку публикуемых материалов. 
Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» (далее – 

Проект) является развитие школьных музеев как площадок для творческой, учебной, 

интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. Разработка музеев, публикация 

информации о музеях, проведение музейных мероприятий, проведение выставок, контроль 

работы над музейной деятельностью, публикация поддерживающих образовательных 

материалов. 
Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта «Научное 

ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений российской науки 

среди обучающихся образовательных организаций. 
Проект представляет собой сбор данных о деятельности Российских ученых и научных 

достижениях. Участникам Проекта предлагается исследовать источники (информационно-
коммуникационная сеть «Интернет», библиографические архивы, справочники, энциклопедии 

и т.п.) с целью поиска информации о научно-исследовательских работах, проводившихся или 

ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника. Полученные данные участники 

оформляют в жанре заметки с   использованием   фото, видео и аудио материалов. Работы 

принимаются по    форме, указанной    на    странице    проекта    на   официальном   сайте 

Российского движения школьников (рдш.рф) на протяжении всего срока реализации Проекта. 
Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского       проекта 

«Прогулки по стране» (далее – Проект) является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в деятельность гражданской науки. Совместно   с    Федеральным   центром    

детско-юношеского   туризма и краеведения проводится фенологическое исследование на 

территории России. Обучающиеся, педагоги и родители приглашаются в качестве волонтеров 

на сбор фенологических данных своего региона. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», 

«Игры отважных», «Здоровое движение», Всероссийского фестиваля РДШ «Футбол в школе», 

Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных игр, 

Президентских спортивных состязаний (САЙТ https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, 
Инстаграм https://instagram.com/skm_sport ).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 
В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления 

работы РДШ (ВКонтакте https://vk.com/md.rdsh, Инстаграм 

https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru ). 
Комплекс мероприятий по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и 

умений детей и молодежи («В порядке») Российского движения школьников. 
Цель: формирование трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи. 

Комплекс реализуется в следующих направлениях: 
 «Убираю» – формирование навыков и умений планирования и грамотной организации 

пространства; «лайфхаки» (полезные советы) по уборке дома; 
 «Готовлю» – формирование навыков и умений для быстрого, оригинального и 

безопасного приготовления еды; 
 «Мастерю» – формирование навыков и умений по креативному решению социально-

бытовых вопросов, а также поиск нового применения старым вещам. 

https://спорт.рдш.рф/
https://instagram.com/skm_sport
https://vk.com/md.rdsh
https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru
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Комплекс состоит из 4 образовательных блоков, представляющих собой совокупность 

видео-уроков, игровых модулей, образовательной и информационно-развлекательной 

составляющей, которые будут размещены на сайте (рдш.рф) согласно установленному периоду 

реализации. Отборочное задание проекта: участникам предстоит выполнить задания и на их 

основе сформировать альбом. Победители отправятся на летнюю смену в лагерь «Орленок», 

где получат альбомы в бумажном виде; все остальные участники – в электронном.  
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде (Примечание: выбрать интересные для 

участников игровые формы мероприятий РДШ).   
 

 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми  
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
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подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  
На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 
Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше изложенных 

модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что не были 

представлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского движения 

школьников.  
Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 
Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  
Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской 

деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих 

(волонтерских) практики; поддержать инновационные формы организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди обучающихся Российской Федерации; повысить 

компетенции обучающихся и педагогов через участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" 

национального проекта "Образование". 

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/
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Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД "Волонтеры 

Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, Школа безопасности, АНО 

"Городские реновации", МОО "Чистые игры", ФГБУ "Федеральный детский эколого-
биологический центр". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является составной 

частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на 

повышение качества управления, создание благоприятных условий для развития деловой 

активности, поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных 

управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. 

Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, а также 

обеспечивает преемственность лучших управленческих практик. 
Информационное освещение Всероссийского проекта «РДШ – Территория 

самоуправления» стартовало 4 октября 2019 г. в рамках проведения Дня самоуправления в 

формате Классных встреч с директорами образовательных учреждений.  
Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет. Сроки: 5 октября 2020 года - сентябрь 

2021 года (тематическая смена). 
Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности Российского 

движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, Инстаграм 

https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно представлено следующими 

проектами и мероприятиями. 
Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности долгу по 

защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, развитие 

военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в РФ.  
Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 11 до 

13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет.  
Игры пройдут с октября 2020 года по июнь 2021 года совместно с Минпросвещения 

России, Министерством обороны РФ, МЧС, Министерством внутренних дел РФ, 

Министерством спорта РФ, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, 

Пограничной службой Федеральной службой безопасности РФ, Федеральным агентством по 

делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», ВПЦ «Вымпел». 
Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи школьника с 

семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет. Сроки реализации 

– с сентября 2020 года по март 2021 года. Проект осуществляется совместно с Волонтерами 

Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ». 
Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».   
Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального активизма, 

развитие командных компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 лет. 

Сроки реализации – с 3 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. 
Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно-

патриотического направления Российского движения школьников. Цель: углубленное 

изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных событий, 

формирование навыков использования и анализа полученной информации. Участники – дети с 

8 лет. Сроки реализации – с 3 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. 
Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
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деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 
 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 

традициям; 
 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. 

Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 

дел; 
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 
 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-
странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным 

отделением дел). 
  
 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  
 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках 

образовательной части Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» 
(онлайн-курс на сайте Корпоративного университета РДШ содержит 27 занятий с заданиями 

по проектированию индивидуальной стратегии профессионального самоопределения 

школьника); 
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 
 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
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представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать 

в себе соответствующие навыки.  
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   
 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информационно-

медийное направление РДШ. В настоящее время в деятельности информационно-медийного 

направления задействовано более 2000 участников из 79 регионов Российской Федерации. На 

2020-2021 гг. ориентировочно ожидается 5000 новых участников. 
Целью информационно-медийного направления является содействие формированию 

качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся общеобразовательных организаций, 

которую выполняет Всероссийский проект «Контент на коленке», цель которого повышение 

качества контента в социальных сетях, производимого обучающимися общеобразовательных 

организаций, а также создание медиа сообществ обучающихся. 
 Проект состоит из 4 образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и 

видеосъемка, обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры.  
Кроме того, информационно-медийное направление РДШ реализуется и через 

партнерские проекты: 
Проект «Блог героя», цель: получение специалистами в области воспитания базовых 

знаний в области медиа, подготовка и распространение среди учителей начальной школы 

сопровождающих методических и дидактических материалов для работы с учащимися 

младших классов в направлении «Блогинга»;  
Проект «Инклюзивные медиа», цель: развитие базовых навыков в области медиа у детей 

подростков с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями, создание 

инклюзивной образовательной среды. 
Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и программ в 

сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 
Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам: 
 20 октября 2022 – Всемирный день телевидения; 
 24 декабря 2022 – акция к Новому году; 
 13 января 2023 – День российской печати; 
 13 февраля 2023 – Всемирный день радио; 
 7 апреля 2023 – День рождения Рунета; 
 9 мая 2023 – День Победы. 
Ссылки на официальные группы информационно-медийного направления РДШ: ВК 

https://vk.com/info_media_skm, ИНСТ https://instagram.com/media.rdsh 
 Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

https://vk.com/info_media_skm
https://instagram.com/media.rdsh
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следующих видах и формах деятельности (выбрать): 
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  
 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 
 школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности Российского движения 

школьников; 
 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 

(группы РДШ во Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в телеграмм и др.);    
 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
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вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 
 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
Кроме того, информационно-методическое обеспечение ряда выше указанных форм 

работы позволяет раскрыть образовательная часть Всероссийского проекта РДШ «Дизайн 

информации и пространства», что размещена на сайте Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education. 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 
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 раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/); 
 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    
На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
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интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (- качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
2.6. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
При получении среднего общего образования для обучающихся предлагаются 

несколько модулей организации образовательного пространства по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Модуль 1«Режим дня» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  
Модуль 3«Самоконтроль и саморегуляция» — комплекс мероприятий, позволяющих 
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сформировать у обучающихся:  
 навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям с учетом собственных индивидуальных особенностей;  
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
Модуль 4«Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни.  
Модуль 5«Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей:  
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  
 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  
 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  
 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе анализа своего 

режима;  
 развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  
Модуль 6 «Коммуникативное общение»— комплекс мероприятий, позволяющих 
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овладеть основами позитивного коммуникативного общения:  
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
 формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей.  
Модуль 7 «Экологическое поведение» - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами экологического природоохранного поведения:  
 развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно ставить 

палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор и 

т.п.);  
 развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным расходованием 

воды в школе и дома;  
 получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участия в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов;  
 получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, 

включающего:  
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, своей школы, своего жилища;  
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе,  
 населенном пункте;  
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  
 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений;  
 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, 

озера и пр.)  
Мероприятия по каждому модулю представлены выше в системе воспитательной 

работы по направлениям программы воспитания и социализации обучающихся.  
Модуль 8 «Поведение на дорогах» комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами дорожной безопасности:  
 формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневной жизни.   
 приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда   
 знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств;   
 овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или, когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам;   
 развитие сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; 

способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;    
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения.  
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Реализация модульных образовательных программ включает: 
 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс;  
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
 создание общественного объединения  по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся».  
Программа предусматривают разные формы организации занятий с обучающимися:  
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
 проведение часов здоровья и экологической безопасности;  
 проведение классных часов;  
 занятия в кружках, объединениях;  
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,  
экскурсий и т. п.;  
 организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

обучающихся 10-11-х классов.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях  

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основана на следующих принципах:  
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Родители (законные представители)принимают деятельное участие в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 
социализации своих детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно 

составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является ее деятельность по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Знания, получаемые родителями (законные представители), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны 
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открыть родителям (законным представителям)возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной 

работы школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и готовить к ней.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном определении их 

ребѐнка-выпускника школы ;   
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  
 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы.  
Работа с родителями (законными представителями)  
Вид работы   Сроки проведения  Ответственные  
Знакомство родителей с 

Уставом школы.   
При поступлении  Администрация  

Запись  в  кружки.  
Знакомство родителей с 

организацией ВР   

В течение года  Классные руководители  

Оформление социальных  
карт семьи   

сентябрь  Социальный педагог  

Общешкольные 

родительские собрания.   
4 раза в год  Администрация, 

родительский комитет  
Классные  родительские 

собрания.  
1 раз в четверть   Классные руководители  

Выявление 

неблагополучных семей.  
сентябрь   Совет профилактики  

Заседания МО классных 

руководителей по 

проблемам семейного 

воспитания  

1 раз в год  Администрация  

Работа  классных  и 

общешкольного 

родительских комитетов  

Не менее 1 раза в год  Администрация  

Поощрения родителей  По необходимости  Администрация  
Участие в районных и  
городских конкурсах   

В течение года   Классные руководители  

Профориентационная 

работа родителей  с 

учащимися.   

В течение года   Администрация, 

классные руководители  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,  
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 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. Результаты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся 

к России как к Родине (Отечеству):   
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;    
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);   
 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.    
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения 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 
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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;   
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.    
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми:   
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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;    
 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 — 
своему и других людей, умение оказывать первую помощь;   

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   
 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

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

видах деятельности.    
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений:  
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний 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;   
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 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; осознание ответственности за  
 состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологически направленной деятельности;   
 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.    
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере трудовых и социально-экономических отношений:   
 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;    
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;   
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;   
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.   
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 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.   
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  
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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 поддержании школьного сайта;   
 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, Клуб молодого 

избирателя, Совет музея, волонтерский отряд «Эверест_54» 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 

Личное  участие  обучающегося  в  следующих 

видах деятельности:   
 участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка по этой работе;   
 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в 

конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным 

социальным проблемам родного края;   
 участие в исследовательских проектах, посвященных 

изучению на местном материале таких феноменов, как: «органы 

власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их 

роль в организации жизни общества» и др.; трудоустройства, 

заработной платы; проблематика социального здоровья 

(преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их 

социальных послед);   
 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю 

(в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в 

развитии межкультурного диалога; экологическая проблематика; 

проблематика местных молодежных субкультур и др 

Региональный 

(общероссийский, 

глобальный) уровень  

Личное  участие  обучающегося  в  следующих 

видах деятельности:   
 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-

пространстве), по актуальным социальным и социокультурным 

проблемам, определяемым самими участниками (молодежные 

движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и 

национализм, молодежь и рынок труда и др.);  
 участие в исследовательских проектах, связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния 

культурных традиций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и других стран.  
 



287  

Критерии и показатели эффективности деятельности  школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся   

Критерии эффективности деятельности школы по   обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  
Уровень обеспечения в школы  сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:    
 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;    
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе;  
 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;   
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы 

по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; по формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния;     формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;    
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;   
 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;    
 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;   
 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
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возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования);   
 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;    
 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию;   
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации.    
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:    
 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;   
 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);   
 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании;   
 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;    
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.    
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.    
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы , которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности.   
 

Показатели эффективности деятельности организации и по   обеспечению воспитания и  

социализации обучающихся 
 

Первый 

критерий 
Второй критерий Третий 

критерий 
Четвертый 

критерий 
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Уровень 

обеспече-ния, 

сохранения 

укрепления физи-
ческого, психоло-
гического здоровья и 

социального благо-
получия обучаю-
щихся (поведение на 

дорогах, в чрезвы-
чайных ситуациях) 

Степень реализа-
ции задачи воспи-тания 

компетен-тного 

гражданина России, 

принима-ющего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, укоренен-
ного в духовных и  

культурных тради-
циях многонацио-
нального народа России 

Степень 

реализации 

образовательной 

организацией задач 

развития у обучаю-
щегося самостоя-
тельности и форми-
рования готовности к 

жизненному само-
определению 

Уровень 

обеспече-ния , 

сохранения и  
укрепления 

физиче-ского, 

психологи-ческого  

здоровья и  
социального 

благо-получия 

обучаю-щихся 

Уровень  информированности педагогов 
о состоянии 

здоровья 

обучающихся  
(заболевания, 

огра-ничения по 

здоровью), в  том 

числе фиксация 

динамики здоровья 

обучающихся, 

уровень информиро-
ванности о  посе-
щении спортивных 

секций, регуляр-ности 

занятий физической 

культурой  

(прежде всего 

классных руково-
дителей) о состоя-нии 

межличност-ных 

отношений в  
сообществах обуча-

ющихся (специфи-
ческие проблемы 

межличностных 

отношений школь-ников, 

обусловлен-ные 

особенностями учебных 

групп, спе-цификой 

формиро-вания 

коллектива, стилями 

педагоги-ческого 

руковод-ства, составом 

обу-чающихся и т. д.), 

периодичность фик-
сации динамики о 

состоянии межлич-
ностных отношений в 

ученических классах 

об

 особенностях 

содержания образо-
вания в реализу-емой 

образователь-ной 

программе, сте-пень 

информиро-ванности 

педагогов о 

возможностях и 

проблемах освоения 

обучающимися дан-
ного содержания 

образования, уро-вень 

информиро-ванности

 о динамике 

академии-ческих 

достижений 

обучающихся, о 

типичных и  
персональных 

труд-ностях в 

освоении 

образовательной 

программы; 

о предпосылках 

и проблемах воспи-
тания у обучаю-
щихся патриотизма, 

гражданственности, 

формирования эко-
логической культу-
ры, уровень инфор-
мированности об 

общественной само-
организации класса 

Степень  конкретности и измеримости задач 
по обеспечению 

жизни и здоровья 

обучающихся, уро-
вень обусловлен-
ности задач  анали-
зом ситуации в школе, 

ученическом классе, 

учебной группе, 

уровень 

дифференциации 

работы исходя из 

состояния здоровья 

отдельных катего-рий 

по обеспечению в 

школе позитивных 

межличностных от-
ношений обучаю-щихся, 

уровень 

обусловленности задач 

анализом си-туации в 

обра-зовательной орга-
низации, учени-ческом 

классе,  уровень 

дифферен-циации 

работы исходя из 

социально-

содействия 

обучаю-щимся в 

освоении  
программ 

общего  
и 

дополнительного 

образования, уро-вень 

обусловлен-ности 

задач анали-зом 

ситуации в 

образовательной 

патриотического

, гражданского, эко-
логического воспи-
тания, уровень обу-
словленности фор-
мулировок задач 

анализом ситуации в 

образовательной ор-
ганизации, учении-
ческом классе; при 

формулировке задач 

учтены возрастные 

особенности, тради-
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обучающихся психологического  
статуса отдельных 

категорий обучающихся 

организации, 

ученическом классе, 

учебной группе, 

уровень дифферен-
циации работы исходя 

из успеш-ности 

обучения отдельных 

катего-рий 

обучающихся 

ции образователь-ной 

организации, 

специфика класса 

Реалистичность  количества и достаточность мероприятий 

по

 обеспечению 

рациональной орга-
низации учебно-
воспитательного  

процесса и 

образова- 
тельной среды, 

орга-низации 

физкуль-турно-
спортивной и 

оздоровительной 

работы, профилакти-
ческой работы,   

формированию осоз-
нанного отношения к 

собственному здо-
ровью, устойчивых 

представлений о здо-
ровье и здоровом 

образе  жизни, 

формированию у 

обучающихся навы-
ков  оценки соб-
ственного функци-
онального состоя-ния, 

формирование у 

обучающихся ком-
петенций в состав-
лении и реализации   

рационального 

ре-жима  дня  и  
отдыха 

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

обеспечения жизни и 

 здоровья  
обучающихся,  
здорового и 

безопас 

обеспечивающихра

-боту  с лидерами 

ученических сооб-ществ, 

недопущение 

притеснение одни-ми 

детьми других, 

оптимизацию 

взаимоотношений между 

микрогруп-пами, между 

обучающимися и 

учителями, обеспе-чение 

в группах учащихся 

атмос-феры снисходите-
льности, терпимос-ти 

друг к другу   
(тематика, форма и 

содержание кото-рых 

адекватны задачам 

обеспече-ния 

позитивных 

межличностных 

отношений обучаю-
щихся) 

направленных 

на обеспечение моти-
вации учебной дея-
тельности, обеспе-
чении академи-ческих 

достижений 

одаренных обучаю-
щихся, преодолении 

трудностей в 

освоении содер-жания 

образования, 

обеспечение 

образовательной 

среды (тематика, 

форма и содержа-ние 

которых адек-ватны 

задачам со-действия 

обучаю-щимся в 

освое-нии программ 

общего и  
дополнительног

о образования; 

количество и 

дос-таточность меро-
приятий (тематика, 

форма и содержа-ние 

которых адек-ватны 

задачам пат-
риотического, граж-
данского, трудо-вого, 

экологи-ческого 

воспитания 

обучающихся) 
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ного образа 

жизни) 

Уровень  безопасности 

для

 обучающихся 

среды 

образовательной 

организации,  
реалистичность  
количества  и 

достаточность 

мероприятий 

состояние межлич-
ностных отноше-ний 

обучающихся в  классах 

(пози-тивные, индиффе-
рентные, враждебные) 

  

Согласованность  мероприятий 

обеспечивающи

х жизнь и здоровье 

обучающихся, фор-
мирование здорово-го 

и безопасного образа 

жизни, с медиками и 

родите-лями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации мероп-
риятий профильных 

организаций, роди-
телей, обществен-
ности и др. 

обеспечивающих 

позитивные 

межличностные 

отношения 

обучающихся,с 

психологом 

содействие 

обуча-ющимся в 

освое-нии программ 

обще-го и дополни-
тельного образова-
ния с учителями 

предметниками и 

родителями обучаю-
щихся; вовлечение  

родителей в 

дея-тельности

 по 

обеспечению успе-ха 

обучающихся в 

освоению образова-
тельной программы 

среднего общего 

образования 

трудового, 

эколо-гического 

воспи-тания 

родителями 

обучающихся, прив-
лечение органи-зации 

мероприятий 

профильных орга-
низаций родителей, 

общественности др.  

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  
Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.   
Виды опроса:  
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
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анкеты;  
интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;    
беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.   
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях организованной воспитательной деятельности 

Программы.  

2.7. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 
Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого- медикопедагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 
 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 
Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №54». ПКР 

разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также для 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 
Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий 
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при их воспитании и обучении. 
Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой 

круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии 

в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 

мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 
Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 

составляющих его категорий. 
Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Школы направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся 

с ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются 

в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие. ПКР разрабатывается на период получения среднего общего 
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образования и включает в себя следующие разделы. 

2.7.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и профилактики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 
Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную 
ситуацию; 

 определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 

освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 
 создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

адаптации; 
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико- 
педагогического консилиума школы (ПМПк) – для других категорий обучающихся); 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения обучающихся; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 
и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с особыми 
образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям 
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(законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

особыми образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 
Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 

работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, привлечение других специалистов по необходимости за пределами 

Школы). 
Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 
Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

2.7.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов. 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в 

разных организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 
Содержание направлений коррекционной работы 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 
школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития старшеклассников, 
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подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе; 
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития, личностного и профессионального самоопределения, 

социализации обучающихся; 
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; способствует расширению 

представлений всех участников образовательного процесса о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 
Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержани

е 
Диагностическа

я работа 
 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
 диагностика отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся

 на основании диагностической информации от специалистов 
разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями, 

выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 
 проведение профориентационной диагностики; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно- 
развивающая работа 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями коррекционных программ/ 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
 организация и проведение

 специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
 системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии, 

компенсацию имеющихся нарушений; 
 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно- 
речевой, личностной сфер ребѐнка, психологическая коррекция 
поведения; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 
 формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетентности; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 
 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
 формирование стрессоустойчивого поведения, развитие умения 

моделировать возможные варианты решения 
проблем различного характера

 (личностных, межличностных, социальных и 

др.) у обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 социальная защита обучающегося в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 
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Консультативна

я работа 
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательных отношений; 
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов обучения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися, отбору и адаптации содержания предметных 
программ; 
 консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, 

родителям), направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми 

образовательными потребностями профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно

- 
просветительская 

работа 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; 
 информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников. 

Этапы реализации коррекционной программы 
 

№ 
п

/
п 

Этапы 

реализации 

коррекционно- 
развивающей 
программы 

 
Содержание этапов 

 
Результат реализации этапа 

1. Информационно- 
аналитический 

Сбор и

 анализ 

информации  
о 
специфике развития 

Оценка 
 контингента 

обучающихся для

 учѐта 
особенностей развития

 детей, 
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  обучающихся, 

особенностях 

образовательно

й среды Школы. 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 
Оценка образовательной среды на 

предмет

 соответстви

я 
требованиям

 программно

- методического

 обеспечени

я, материально-
технической и 
кадровой базы Школы. 

2. Организационно- 
исполнительски

й 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно- 
развивающей 

деятельности

 по 

сопровождению 

детей с

 особыми 

образовательными 

потребностями  
в 
условиях Школы. 

Особым образом организованный 

образовательный 
 процесс, 

имеющий коррекционно- 
развивающую направленность. 
Процесс

 специальног

о сопровождения детей при 

целенаправленно 
 созданных 

(вариативных)  
 условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемых 
категорий. 

3. Контрольно- 
диагностический 

Диагностика 

коррекционно- 
развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация 
 соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных  программ 

особым образовательным 
потребностям ребенка. 

4. Регулятивно- 
корректировочный 

Регуляция  
и корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно- 
развивающей 

деятельности

 
по 
сопровождению 

детей. 

Внесение

 необходимы

х изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей. 
Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов 

работы. 

2.7.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79) 
осуществляется в Школы в рамках деятельности Службы психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 
Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы. 
Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 
ППМС-служба Школы решает следующие задачи: 
 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 
 проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, социального и 

медицинского содержания; 
 выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 
 проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 
 определение характера и продолжительности психолого-педагогической, медико-

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 
 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 

педагогической и медико-социальной направленности; 
 оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 
 оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах успешной 
социализации; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

 мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 
Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную 

на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе нужных специалистов запрос на 

оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой заключен договор о 

психолого- педагогическом взаимодействии (в МБУДО ДОО(П)Ц «Валеологический 

центр»). 
Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 
 оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 
 обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 
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психического здоровья; 

 оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогам; 

 оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, 

либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации; 
 психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 

обучающихся; 
 организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 

развивающих, компенсирующих занятий; 
 оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 

самоопределении, вопросах самореализации; 
 оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 
 организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 
ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными нормативными актами 

Школы, а также ее уставом. 
ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 
Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей Школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Социально-педагогическое сопровождение школьников в Школы 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. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников, в выборе профессиональных предпочтений. 
Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 
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основных направлений психологической службы школы. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, 

которые направлены на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся; проведении психологической диагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой, познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом и классным руководителем); разработке и 

осуществлении психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, 

администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог 

проводит консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей. 
Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2.7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 
области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников. 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер обучающегося. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении — консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Социальное партнёрство предусматривает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
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уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 
В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения 

занятий специалистами  используются индивидуально ориентированные программы, 

создаваемые на основе имеющегося у специалиста Школы банка психопрофилактических, 

коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого по 

мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых 
специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 
Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 
Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, 

педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагога-
психолога, медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную и медицинскую деятельность. 
Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 
ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 
В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе; учитель образовательного  учреждения, обучающий ребенка 

с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный педагог. При 

отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на договорной основе. 

Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о 

проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное

 взаимодействие специалистов при  участии педагогов 
 образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 
представителей).  
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Реализация системы комплексного  психолого-медико-социального сопровождения 
 и поддержки обучающихся  с ОВЗ  предусматривает

 создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических,  материально-технических,

 информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). 
№ 
п

/
п 

Условия обучения 

и воспитания 

детей 

Характеристик

а 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 
1. Дифференцированные 

условия 
В школе соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого- 
педагогической комиссии,

 психолого- педагогического 

консилиума школы. 
2. Психолого- 

педагогические 

условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 
В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 
Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психоэмоционального 
режима. 
Используются современные педагогические технологии, 

в том числе информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности. 
Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 
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3. Специализированные 

условия 
Для реализации коррекционной программы выдвигается 

и определяется комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся в соответствии с 

рекомендациями психолого- педагогической комиссии, 

индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребенка- инвалида. 
В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, 

отсутствующие в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника. 
Используются специальные методы, приёмы, средства 

обучения, специализированные образовательные и 

коррекционные программы, ориентированные на особые 

образовательные потребности детей. 
Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом специфики 

нарушения развития ребенка. 
Воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

носит комплексный характер, то есть 
предполагает совместную работу педагогов и других 

специалистов. 

4. Здоровьесберегающие 

условия 
В школе организован и

 соблюдается оздоровительный и охранительный 
режим. 
Осуществляются мероприятия  по 
 укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся. Осуществляется   
 профилактика   физических, 

умственных  и   психологических  
 перегрузок, обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, классных  
  часов, проводимых как педагогами

 школы, так и приглашенными 
специалистами. 
В школе осуществляется и находится

 под постоянным контролем администрации 
соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов  обеспечено  участие  всех  детей  (в том 
числе с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо

 от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
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мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

II. Программно- 
методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 

работы используется имеющийся у специалистов школы 
банк коррекционно-развивающих программ, банк 

диагностического и коррекционно- развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности 
учителей и специалистов. 

III. Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в школе ведется 

специалистами соответствующей квалификации (педагог-
психолог, социальный педагог, медицинский работник), 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки (повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематики работы. 
Постоянно осуществляется

 подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников школы, 
занимающихся решением вопросов детей с особыми 

образовательными потребностями, детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 
Уровень квалификации педагогических работников 

МБОУ «МБОУ «СОШ №54» соответствует каждой 

занимаемой должности и ее квалификационным 

характеристикам. 
Педагогические работники школы 

непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в области 

психического и физического развития детей, в том числе 

детей с ОВЗ, методиками и технологиями 
 организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 
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IV. Материально- 
техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен 

надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 
развивающую среду школы, в том числе имеются 

надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность

 для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или)  психического развития в  здания 
и помещения образовательной организации. 

V. Информационное 

обеспечение 
Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация о работе специалистов 

социально-психологической службы. 
Все обучающиеся, их родители (законные 

представители) имеют доступ к электронному дневнику 

обучающегося. 
VI. Организационное 

обеспечение 
Постоянно происходи обучение педагогов специальным 

методам, приемам, средствам обучения, 

ориентированным на особые образовательные 

потребности детей. 
Организуются и проводятся индивидуальные и/или 

групповые коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 
Осуществляется постоянный контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм. 

2.7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочно деятельности 

достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной- 
метапредметные и личностные результаты. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме того, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
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образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 
Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 
 организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 
 обобщенные результаты итоговой аттестации; 
 результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 

диагностики. 
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе собственного портфеля достижений. 
Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 
 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 
 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 
года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 
 своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной 

адаптации на ступени среднего общего образования; 
 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы; 
 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии 

с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1Учебный план среднего общего образования 

 
Учебный план МБОУ «СОШ № 54» на 2022 - 2023 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов:  
- Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2021г №28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
- Приказа Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»,  
- Приказа Министерства образования РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями),  
- Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования»,  
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№54», Устава МБОУ «СОШ № 54».  
Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуры предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  
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. Учебный план состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 
• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  
• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: 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.  
Согласно требованиям ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, содержит обязательные для 

включения во все учебные планы предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой учебной нагрузки, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части учебного плана в соответствие с авторскими программами, на 

углубленное изучение отдельных предметов, на ведение учебных курсов согласно запросам 

участников образовательных отношений.  
Часы учебного плана для 11 классов распределены в соответствие с авторскими 

программами по предметам. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка не превышает требований СанПиН.  
Санитарные нормы и режим работы ОУ 
При составлении учебного плана учитывались следующие требования:  

 максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки,  
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 количество часов, необходимых для изучения программы конкретного учебного 

предмета. 
Максимальные величины образовательной нагрузки: 10-11х классах – 34 часа. Общий 

объем аудиторной нагрузки учащихся: количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Продолжительность учебного года – 
34 учебные недели. В 10-х классах с учетом военно-полевых сборов у юношей – 35 недель.  

Занятия проводятся в первую смену, начало занятий – 8.00, продолжительность уроков 

– 40 минут. Обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
МБОУ «СОШ № 54» обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля, который определён с учетом предпочтений участников образовательного процесса.  
Особенности изучения отдельных предметов 
С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в 

школе в учебный план 10 класса введен предмет «Русский язык» на углубленном уровне. С 

учетом возрастающей роли технического образования и обязательности экзамена по 

предмету «Математика» при поступлении в вуз на специальности данного направления, в 

школе в учебный план 11 класса введен предмет «Математика» на углубленном уровне. 
Русский язык и история изучаются в 10 классе на углубленном уровне: русский язык – 

3 часа в неделю (102 часа в год), история – 4 часа (136 часов в год).  
Математика и информатика изучаются в 11 классе на углубленном уровне: математика 

– 6 часов в неделю (204 часа в год), информатика – 4 часа (136 часов в год).  
Индивидуальный проект  
Согласно требованиям ФГОС учебный план предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Поэтому, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлен учебный предмет «Индивидуальный проект», 

освоение которого осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение 

методологии исследования и теоретических основ исследовательской деятельности) и 

практическая исследовательская деятельность (под руководством педагога по 

индивидуальной теме учебного исследования каждого обучающегося). Предмет 

«Индивидуальный проект» ведется по программе 2 часа в неделю. По завершении курса в 10 

классе реализуется защита проекта каждым учащимся.  
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов 
Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся 

осуществляется в соответствие со статьей 58 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ и 

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

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 54». По всем обязательным и 

дополнительным предметам учебного плана проводится оценка образовательных 

достижений, обучающихся по итогам полугодия и учебного года. Промежуточная аттестация 

проводится в 10-11-х классах в соответствии с календарным учебным графиком без 

прекращения образовательного процесса. Формы проведения промежуточной аттестации: 

полугодовая, годовая. 
 

Учебный план СОО (10 класс) 
Универсальный профиль  

Предметы, изучаемые на углубленном уровне, - история, русский язык 
предметная 

область 
учебный предмет 10 класс  

Уровень Кол-во 

часов 
Итого 
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Обязательные учебные предметы  
Русский 

язык и  
литература  
 

Русский язык У  3 3 
Литература Б  3 3 

Родной язык 

и  
родная 

литература  
 

Родной язык (русский) 
 

0 0 
Родная литература  0 0 

Иностранны

е  
языки 

Иностранный язык Б  3 3 

Общественн

ые  
науки  

История У 4 4 

Математика 

и  
информатик

а  
 

Математика Б 4 4 
Информатика Б 1 1 

Естественны

е  
науки  
 

Физика Б  2 2 
Биология Б    1 1 
Астрономия Б  1 1 

Физическая  
культура, 

экология  
и основы 

безопас-
ности 

жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуал

ьный проект 
  2 2 

Итого   28 28 
Дополнительные  учебные предметы  
 Обществознание Б 2 2 
 География Б 1 1 
 Химия Б  1 1 
Итого   4 4 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Курсы по выбору обучающихся   
 Практикум по решению 

физических задач 
 1 1 

 Рациональные и 

иррациональные  
алгебраические задачи 

 1 1 

итого   2 2 
ИТОГО   34 34 
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Учебный план СОО (11 класс)   
Универсальный профиль  

Предметы, изучаемые на углубленном уровне, - математика, информатика 
предметная 

область 
учебный предмет 11 класс итого 

уро 
вень 

к-во 

часов 
Обязательные учебные предметы 
Русский 

язык и  
литература  
 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык 

и  
родная 

литература  
 

Родной язык (русский) Б 1 1 
Родная литература    

Иностранны

е  
языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Общественн

ые  
науки  

История Б  2 2 

Математика 

и  
информатик

а  
 

Математика У 6 6 
Информатика У 4 4 

Естественны

е  
науки  
 

Физика Б 2 2 
Биология Б 1 1 
Астрономия   

 

Физическая  
культура, 

экология  
и основы 

безопас-
ности 

жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Б 1   1 

Индивидуал

ьный проект 
   

 

Итого   27 27 
Дополнительные учебные предметы 
 Обществознание Б 2 2 
 География Б 1 1 
 Химия Б 1 1 
Итого   4 4 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Курсы по выбору обучающихся  
 Эссе как жанр литературного 

произведения и вид творческой работы  
 1 1 
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 Решение уравнений и неравенств с  
параметрами 

 1 1 

 ЭК психология  1 1 
итого   3 3 
ИТОГО   34 34 

 
 

 

3.2.План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

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 «СОШ №54» 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 

классноурочной. 
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 
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учебного плана. 
Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

биология, математика, география русский язык 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 – 
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. 
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 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, ОФП. 
 организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

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, 

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. 
Учебный план внеурочной деятельности 

Направление Название курса внеурочной 

деятельности 
10 

кла

сс 

11 
кла

сс 

Итого 

Общеинтеллектуальное Основны химического анализа  1 1 2 
Решение задач по

 математике 

повышенной сложности 
 

Духовно-нравственное Пресс-центр  1 1 2 

Краеведение  
Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 
1 1 2 

Дискуссионные аспекты курса 

обществознания 
Социальное Финансовая грамотность 1 1 2 

Солнечный зайчик 
(социальный проект) (10, 11 класс) 
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Человек и общество    

Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивные игры (10, 11 класс) 1 1 2 
Занимательная физкультура 
(10 класс) 

Итого  5 5 1
0 

3.3.Календарный учебный график 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы, 
рассматривается Советом Учреждения и утверждается приказом директора школы до начала 

учебного года. 
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. Окончание 

учебного года: 10 классы – 31 мая; 11 классы – 25 мая. 

Продолжительность учебного года 
 

Классы 
 
Начало учебного года Окончание 

учебного 

года 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
10 

классы 
первый рабочий день 

сентября 
31 мая 35 недель 

(для юношей, с учетом 

учебных сборов – 36 недель) 
11 

классы 
первый рабочий день 
сентября 

25 мая 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 
Продолжительность учебных периодов 

Вид 

учебного 

периода 

Учебный период Сроки промежуточной 

аттестации 
Начало Окончание  

10 класс 
1 полугодие первый рабочий 

день сентября 
конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 
января 

31 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 
11 класс 
1 полугодие первый рабочий 

день сентября 
конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 
января 

25 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 
Продолжительность каникул 

 
 Начало 

каникул 
Окончание каникул Продолжительность 

каникул 
Осенние конец октября начало ноября 8 дней 
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Зимние конец декабря начало второй декады 
января 

14 дней 

Весенни

е 
начало третьей декады 
марта 

конец марта или начало 
апреля 

8 дней 

 Первый рабочий день 
июня 

Конец августа 92 дня 
(10 класс, девушки) 

 Начало второй недели 
июня 

Конец августа 87 дней 
(10 класс, юноши) 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для 10-11 – х классов проводятся в другую для обучающихся смену 

(вторую) с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после 

основных занятий. Курсы внеурочной деятельности могут проходить во все дни недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме воскресенья. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы 

между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество 

занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 
В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в 

форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по предметам за 

учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в полугодии. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 
1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря. 
2 Полугодие – 10 класс – последняя учебная неделя мая; 
11 класс – середина мая – до последней недели мая. 
Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 
Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 
3.4.Календарный план воспитательной работы 

№ 

пп 
 

Дела 
 

Классы 
Ориентирово-

чное время 

проведения 

 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 У школьного порога  10-11 01.09 кл руководители 

2 Месячник пожилого человека 10-11 октябрь кл руководители 

3 Акция «День отказа от курения» 10-11 19.11 зам директора по 
ВР 

4 Праздник «День матери» 10-11 последняя 
суббота ноября 

зам директора по 
ВР 

5 Месячник полезных привычек 10-11 ноябрь зам директора по 

ВР, кл 

руководители 
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6 Новогодние праздники 10-11 декабрь кл руководители 

7 Творческий фестиваль «Профессии 
нашего времени» 

10-11 апрель кл руководители 

8 Спортивный марафон 10-11 май Агарков Р.А. 

Давыденко А.А. 

10 В рамках работы  школьного музея 

«Судьба семьи в судьбе страны» 
Оформление семейных экспозиций 

и проведение экскурсий по ним  
Конференция «Судьба семьи в 

судьбе страны» 
Проект «Портфолио семьи» 
Проект «Мы – хранители памяти» 

10-11  

в течение года 

кл руководители 

11 День семьи 10-11 май кл руководители 

12 Игровые и интеллектуальные 

программы с участием семейных 

команд 

10-11 март кл руководители 

Модуль «Самоуправление» 

1 Организация деятельности Совета 

учащихся 
9-11 в течение года зам директора по 

ВР 

2 Организация деятельности актива в 

каждом классе. Проведение работы 

по формированию индивидуального 

облика классов, его брендирования 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

3 Подведение итогов участия классов и 

отдельных учащихся в различных 

конкурсах и соревнованиях за честь 

школы и класса 

10-11 каждую 
четверть 

зам директора по 
ВР 

4 Организация работы клуба Молодого 

избирателя  
9-11 в течение года Ольхина О.В. 

5 Участие в организации 

организационно-деятельностных игр 

в рамках возможностей каждого 

класса 

10-11 1раз в 

полугодие 

зам директора по 
ВР 

6 Встречи с директором актива классов 10-11 1 раз в год, 

апрель 

зам директора по 
ВР 

7 Организация проектов, 

направленных на улучшение 

окружающей жизни 

10-11 не реже 1 раза 

в полугодие 

кл руководители 

8 Организация работы отряда 

добровольцев «Эверест_54» 
10-11 в течение года зам директора по 

ВР 

9 Организация советов дела по 

каждому ключевому делу 
10-11 в течение года зам директора по 

ВР 

Слабко А.В. 

Кровякова О.С. 

Лысенко Н.К. 

Муравьева Д.А. 
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 Модуль «Школьное медиа» 

1. Организация работы школьного 

медиацентра: 
10-11 в течение года зам директора по 

ВР 

выпуск школьных 

информационных бюллетеней по 

различным темам 

   

конкурсы видеороликов 
подготовка материалов, 

рассказывающих об успешных 

учениках, педагогах, родителях, 

выпускниках школы 
2. Медиауроки от11 классов  11, 4-8 понедельник, 

суббота 

зам директора по 

ВР 

3. Выпуски классных газет, 

посвященных различным событиям 
10-11 1 раз в месяц кл руководители 

4 Подготовка материалов для 

опубликования на официальном 

школьном сайте, в группе школы 

ВКонтакте 

10-11 1 раз в неделю зам директора по 

ВР 

5.  Подготовка и обновление 

материалов, информирующих о 

безопасном поведении 

10-11 1 раз в две 

недели 

зам директора по 

ВР 

Модуль «Школьный урок» 

1 Открытые уроки для родителей 10-11 15-20. 04 классные 
коллективы 

2 Организационно-деятельностная 

игра «День самоуправления» 
10-11 2.10 классные 

руководители, 

совет дела 

3  Проект «Один необычный урок» . 
Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

1-11 1 раз в четверть Учителя- 
предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 название курса класс количество 
часов в неделю 

ответственный 

1 Краеведение 10 1 Лысенко Н.К. 

2 Основы химического анализа  10 1 Муравьева Д.А. 

3 Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн 
10 1 Вахонина О.П. 

4 Спортивные игры 10 1 Давыденко А.А. 

5 Финансовая грамотность 10 1 Лысенко Н.К. 
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Модуль «Профориентация» 

1. Участие в предпрофильной 

подготовке в сотрудничестве с 

колледжем сыроделия 

10 в течение года классный 

руководитель 

2 Участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 
10-11 в течение года классные 

руководители 

3 Неделя профориентации 10-11 октябрь, март педагог-психолог, 

кл руководители 

4 Участие в мероприятиях РАНХиГС  

для будущих абитуриентов 
10-11 в течение года классные 

руководители  

5 Участие в мероприятиях АлтГУ для 

будущих абитуриентов 
10-11 в течение года кл руководители 

6.  Участие во Всероссийском проекте 

«Проектория» 
10-11 в течение года кл руководители 

7. Участие в мероприятиях 

кооперативного техникума для 

будущих студентов 

10-11 в течение года  

8 Поддерживать связь со 

специалистами Центра по 

профориентации, организовать 

тестирование на профпригодность  

8 – 11 в течение года Педагог- психолог 

9 Организовать трудовую 

деятельность учащихся в летний 

период  

5 – 11 июнь – август Зам дир по ВР,  

кл. руководители 

10 Организовать КТД «День 

интересных профессий»  
7-11 апрель зам дир по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

1 Заседание методического 

объединения Особенности 

планирования  воспитательной 
работы на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа воспитания.  
Формы  и методы работы классного 

руководителя по  профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  
Организация месячника 

безопасности движения 
Об  итогах участия в деятельности  

Российского движения школьников 
Об итогах реализации грантового 

конкурса «Добро не уходит на 

каникулы» 
Организация работы  по 

формированию рабочей программы 

воспитания 

10-11 26.08 зам директора по 
ВР 

2 Заседание методического 

объединения Технологии, 

способствующие социализации 

личности школьников, 

10-11 26.10 Ворончихина Е.А. 
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формированию здорового образа 

жизни 
3 Формы взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей. Проектная 

деятельность. Проект «Я считаю» 

10-11 ноябрь зам директора по 
ВР 

4 Заседание методического 

объединения  Интерактивные 

технологии гражданско-
патриотического воспитания 

10-11 февраль Полянский С.Ю. 

5 О формах и методах организации 

летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся 

10-11 апрель Зам директора по 
ВР 

6 Проблемный семинар 

«Конфликтология для педагогов» 
10-11 октябрь, 

декабрь, 

январь, март 

зам директора по 

ВР, педагог-

психолог 

7 Методическая неделя классных 

руководителей 
10-11 март Зам директора по 

ВР 

8 Консультационный пункт для 

классных руководителей 
10-11 ежемесячно, 

индивидуально 

зам директора по 
ВР 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1.  Индивидуальные консультации для 

родителей из семей группы риска с 

привлечением специалистов 

10-11 
 

последняя 
суббота месяца 

 зам директора по 

ВР, педагог-

психолог 

2 Неделя правовых знаний 10-11 ноябрь классные 
руководители 

3 Родительские собрания с 

привлечением специалистов 
10-11 декабрь классные 

руководители 

4 Тематика педагогического лектория 

для родителей 
   

 10 класс 
1. Педагогический такт в 

воспитании юношества. 
2. Профилактика экстремизма 

и формирование толерантности 

в молодежной среде 
3. Воспитание гражданского 

долга у юношей и девушек. 
4. Самовоспитание в годы 

ранней юности. 
5. Организация безопасного 

пространства  

жизнедеятельности ребенка ( 

нарколог, юрист). 
11 класс 
     1.  Семья и жизненное 

самоопределение выпускников 
     2.  Театр, СМИ и современные 

дети 

10-11 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

 зам директора по 

ВР, классные 

руководители 
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     3 Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среде 
     4.Любовь и дружелюбие – 
необходимая основа родительской 

позиции в общении со 

старшеклассниками 
     5. Организация безопасного 

пространства  жизнедеятельности 

ребенка 
5 Тематические консультации для 

родителей 11 класса по подготовке 

к ЕГЭ 

11 ежемесячно зам директора по 

УВР, кл рук. 

6 Организовать взаимодействие с  

советом родителей школы 
10-11 в течение года Директор 

7 Организовать работу 

Управляющего совета школы 
10-11 в течение года Директор 

8 Организовать работу родительских 

комитетов в классах 
10-11 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Здоровье и безопасность» 

1 
Оздоровительная работа в период  
каникул 10-11 

В течение 

года 
Учителя физ. 

культуры, кл 

руководители 

2 Организация и проведение 

внутришкольного мероприятия 

«День здоровья» 
10-11 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Учителя 

физической 

культуры 

3 Оформление уголка 

антинаркотического содержания 

для педагогов, родителей, учащихся 
 

Сентябрь Социальный 

педагог 

4 Оформить постоянно действующую 

выставку в библиотеке «За 

здоровый образ жизни» 
 

Ноябрь Педагог-
библиотекарь 

5 
Месячник полезных привычек 10-11 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Проводить пропагандистские  

акции « В ХХ1 век – без вредных 

привычек» 
10-11 

Ноябрь, 

апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

7 Видеоуроки для учащихся, 

педагогов, родителей по 

антинаркотической тематике 
10-11 

декабрь  

8 Индивидуальная работа по 

коррекции социально вредных 

привычек (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) 

10-11 

В течение  

года 
Педагог-психолог 

9 Участие во всероссийском 

массовом мероприятии «Кросс 

наций»   
5 -11  

сентябрь учителя физич 

культуры 

10  Первенство школы по 

легкоатлетическому кроссу  
5-11  сентябрь учителя физич 

культуры 

11 Легкоатлетический кросс на 

первенство района  
5-11  сентябрь учителя физич 
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культуры 

12 Участие в районных соревнованиях 

по баскетболу  
5-11  Ноябрь учителя физич 

культуры 

13 Проведение соревнований на 

первенство школы по волейболу  
7-11  январь учителя физич 

культуры 

14 Участие в соревнованиях на 

первенство района по волейболу  
8-11 январь- 

февраль. 
учителя физич 

культуры 

15 Участие во всероссийском 

мероприятии «Лыжня России»  
10-11 февраль учителя физич 

культуры 

16 Участие в первенстве района по 

лыжным гонкам  
5-11  февраль учителя физич 

культуры 

17 Конкурс «А ну-ка, парни»  9-11  Февраль Давыденко А.А. 

18 Участие в районных соревнованиях, 

посвященных Дню Защитников 

Отечества  

5-11  Февраль Давыденко А.А 

19 Участие в районном конкурсе «А 

ну-ка, парни»  
 

10-11  Февраль Давыденко А.А. 

20 Участие в краевой лыжной эстафете 

на призы газеты «Алтайская 

правда»  

9-11  Март учителя физич 

культуры 

21 Участие в краевом 

легкоатлетическом пробеле « 

Кольцо Победы» 

9-11 май. учителя физич 

культуры 

22 Участие в легкоатлетической 

эстафете на приз газеты «Алтайская 

правда»  

7-11 Май учителя физич 

культуры 

23 Организация сдачи нормативов 

комплекса ГТО 
1-11 в течение года учителя физич 

культуры 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление фотозон к праздничным 

событиям: 
1 сентября 
День рождения школы 
День матери 
День учителя 
Новогодние праздники 

10-11  

 

12.10 

 

27.11 

 

5.10 

 

15.12 

 

 

 

классные 
руководители 

2 Создание в каждом учебном 

кабинете Уголка безопасности 
10-11 10 сентября кл руководители 

3 Новогоднее оформление школы 10-11 15 декабря кл руководители 

4 Оформление окон школы к Дню 

Победы. Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

10-11 15 апреля кл руководители 
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5 Конкурс проектов «Наш 

пришкольный участок» 
10-11 март кл руководители 

6 Выставка творческих работ 

учащихся 
10-11  в течение года 

1 раз в 

четверть 

кл руководители 

7 Операция «Школьный двор». 

Экологические субботники 
10-11 сентябрь, 

апрель 
кл руководители 

8 Участие в краевом  грантовом 
конкурсе проектов  по улучшению 

школьной предметно-
образовательной среды «Я считаю» 

10-11 октябрь - 
январь 

зам дир по ВР, кл 

руководители 

Модуль «Мы в РДШ» 

1 День единых действий  «День 

знаний» 
10-11 01.09 Слабко А.В. 

2 РДШ  - в центре событий 10-11 7-13.09 зам директора по 

ВР 

3 Учительский фитнес-марафон. 

Группа поддержки. Фото-зона. 

Торжественная акция «Доброе утро, 

Учитель». Подготовка 

поздравительного видеоролика.   

10-11 28.09-4.10 зам директора по 

ВР 

4 День рождения школы. Фотозона. 

Поздравление с днем рождения от 

медиацентра школы. Акция 

«Горячая линия» с педагогами, 

ветеранами педагогического труда 

10-11 12.10 зам директора по 

ВР 

5 Выборы актива РДШ. 

Организационно-деятельностная 

игра 

10-11 12.10-18.10 зам директора по 

ВР 

6 День рождения РДШ 10-11 29.11. зам директора по 

ВР 

7 «Моя мама в РДШ». Акция 

«Пятерка для мамы», 

поздравительная программа от 

медиацентра 

10-11 23-29.11 классные 

руководители 

8 Международный день добровольца. 

Информационная акция для 

учащихся школы 

10-11 1-3.12 Слабко А.В. 

9 День Героев Отечества. Участие во 

всероссийской программе «Тест по 

истории Отечества», посвященной 

событиям Великой Отечественной 

войны 

10-11 2.12 Лысенко Н.К. 

10 Новогодние праздники. 

Оформление школьных окон и 

здания. Творческая мастерская Деда 

Мороза. 

10-11 15.12-25.12 классные 

руководители 
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11 «Вышка».  Открытие Года науки и 

технологий (актуализация 

взаимодействия с вузами и 

научными сообществами). Участие 

в акции «Бегу в АлтГУ» 

11 18-24.01 Слабко А.В. 

12  Акция памяти «Блокадный хлеб»  10-11 27.01 классные 

руководители 

13 ДЕД «День науки» (всероссийский 

старт Года науки и технологии). 
10-11 08.02 классные 

руководители 

14 ДЕД «День книгодарения» 10-11 14.02.   Муравьева Д.А. 

15 ДЕД «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

10-11 15.02.  
 

Лысенко Н.К. 

16 ДЕД «День защитника Отечества» 

Соревнования «А ну-ка, парни» 
10-11 23.02 Давыденко А.А. 

17 ДЕД «Международный женский 

день». 
10-11 7.03 классные 

руководители 

18 ДЕД «День счастья» 10-11 20.03 классные 

руководители 

19 ДЕД «День историка» 10-11 28.03 Лысенко Н.К. 

20 Реализация Всероссийского 

проекта «Классные встречи» 
10-11 в течение года зам директора по 

ВР 

21 «Будь здоров!» Акции и 

мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в 

локальном и глобальном масштабе. 

10-11 1.04-7.04 Агарков Р.А. 

22 ДЕД – «Всемирный день здоровья» 10-11 07.04 Агарков Р.А. 

Давыденко А.А. 

23  ДЕД – «День космонавтики»  10-11 12.04   классные 

руководители 

24 ДЕД – «День защиты исторических 

памятников» 
10-11 18.04 Ворончихина Е.А. 

25 ДЕД День Земли 10-11 22.04   Берляков А.А. 

26  ДЕД День Победы. Участие во 

всероссийских патриотических 

акциях  «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы» 

10-11 09.05. зам директора по 

ВР 

27 ДЕД «День музеев» 10-11 18.05. зам директора по 

ВР 

28 ДЕД «День детских организаций» 10-11 19.05 зам директора по 

ВР 

29 «Последний звонок» Проведение 

тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

10-11 25.05 зам директора по 

ВР 

Модуль «Добровольчество» 
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1 Организовать работу отряда 

добровольцев «Эверест_54» : 
День толерантности 

 
 

10-11 

 

 

16.11. 

 

 

зам по ВР 

2 Весенняя неделя добра 10-11 апрель зам по ВР 

3 Вахта памяти 10-11 май зам по ВР 

4  Международный урок мира. Акция 

«Голубь мира» 
10-11 21.09 зам по ВР 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
10-11 3.09 зам по ВР 

6 «Люди так не делятся». 

Международный день инвалидов 
10-11 3.12 зам по ВР 

7 Школьный чемпионат по 

настольным играм 
10-11 март зам по ВР 

8 Акция в микрорайоне «Игровой 

чемпионат+»  
10-11 апрель- май Слабко А.В. 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 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 развитию. В таблице представлена информация по 
педагогическому коллективу, 
реализующему основную образовательную программу основного

 среднего образования. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню 
квалификации 
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Руководитель 

образователь- 
ного 

учреждения 

Обеспечивает

 системну

ю 

образовательную   
и административно- 
хозяйственную 
 работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее

 профессионально

е 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 

УВР и ВР) 

Координирует 
 работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. 
Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль

 за 

качеством образовательного 

процесса 

высшее

 профессионально

е 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 
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Учитель Осуществляет  обучение 
и воспитание

 обучающихся

, способствует 

формированию общей 

культуры  
 личности, 

социализации, 
 осознанного 

выбора и  
 освоения 

образовательных программ 

Высшее

 профессионально

е образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению 
 подготовки 
«Образование и педагогика» или в 

области,

 соответствующе

й 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 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического  
и Социального

 благополучи

я обучающихся 
разнообразную

 творческу

ю деятельность 

Высшее

 профессионально

е 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 
объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее

 профессионально

е образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование       по     направлению 
«Образование и педагогика» без 

предъявления  требований  к стажу 
работы 
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Педагог - 
библиотекарь 

Обеспечивает

 досту

п 
обучающихся     
к информационным 

ресурсам, 

участвует в их

 духовно- 
нравственном 
 воспитании, 

профориентации   и 

социализации,  
 содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 
обучающихся 

Высшее         или

 средн

ее профессиональное образование 

по специальности «библиотечно- 
информационная деятельность». 

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 
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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 школы созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации. 
Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 
Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-
графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО, 

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 
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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 ООО. 
 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
 заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОС ООО; 
 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС ООО; 
 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 
 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО 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 ООО; 
 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

1.1.1. Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов предоставляемых 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета.  
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, а именно регионального расчетного 

подушевого норматива. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется также за счет средств бюджета города Барнаула, объем 

выделяемых средст определяется органами местного самоуправления. Объем выделяемых 

средств напрвляется на содержание здания учреждения, коммунальные расходы, иные 

расходы, расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса, 

в том числе подвоза обучающихся, организуемого учреждением. Объем региональной 

субвенции распределяется учреждением на: 
• оплату труда работников учреждения с учётом районного коэффициента к 

заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью);  
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• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др).  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется также за счет внебюджетных средств, полученных 

учреждением от оказания платных образовательных услуг. Платные образовательные 

услуги оказываются учреждением в соотвествии с Постановлением правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 

Положением об оказании платных образовательных услуг учреждения.  
Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема финансовых 

средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции из 

краевого бюджета в соответствии с количеством учащихся, нормативами расходов по 

заработной плате на одного учащегося, получающего образование по образовательным 

программам начального общего образования, образовательным программам основного 

общего образования, образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного 

коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и 

формам обучения, поправочных коэффициентовдля учреждения.Расчет объема средств 

субвенции по учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по образованию города 

Барнаула.ФОТ учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть 

направляется учреждением на оплату труда работнников (по штатному расписанию), 

стимулирующая часть направляется на стимулирование результативности и качества 

работы. 
В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждение привлекает в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет: 
• предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц.   
 

1.1.2. Материально - технические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 
 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 
оборудованию; 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены; 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 
 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 
 требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
организациях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
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В школы 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, электронных образовательных ресурсов); 
 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

 научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов; 

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 
 базовое и углубленное изучение предметов; 
 проектирование и конструирование; 
 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, школьного телевидения, 

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: 
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Административные и служебные помещения: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы: 
№ Требования ФГОС ООО Имеютс

я 
1 Учебные  кабинеты 

с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и

 педагогических 
работников 

19 кабинетов 

2 Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и

 проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством(лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 

 6 кабинетов: мастерская, кабинет 

технологии, музей, кабинеты химии, 

физики, биологии, оснащенные

 необходимы

м оборудованием; актовый зал 

4 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное помещение под 

хранилище, читальный зал, медиатеку. 

БИЦ оборудован компьютерной техникой, 

телевизионной панелью 

5 Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, 

Актовый зал для мероприятий, спортивный 

зал. На территории оборудована 

спортивная площадка. 
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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 

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. Имеется журнал 

инструктажа обучающихся. 
Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и  технике 

безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 
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. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 
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 

охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная баскетбольная площадка на территории школы. 
В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 10 посадочных мест совмещен 

с абонентом 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, цветной принтер, МФУ. 
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 
В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №3. 

Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе поликлиники №3. 

Имеются Лицензии и соответствующие договоры 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, электроплитой, холодильными 
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шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодным, 

прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной, электроприводом 

универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Обеспечение техническими средствами 
 

№ 
п

/
п 

 
Оборудование 

Оборудование 

в учебных 
кабинетах 

Оборудование 

общего 
пользования 

 
Администраци

я 

1. Компьютер 43 4 2 
2. Ноутбук 6 0 3 
3. Проектор мультимедийный 20 1  
4. Интерактивные доски 5   
5. МФУ 13 2 3 
6. Принтер 2 1  
7. Система 

интерактивного 

голосования 

2   

8. Сервер   1 
9. Видеокамеры  5  
10. Фотокамеры  1  
11. Документ-камера 1   
12. Цифровой микроскоп 1   
13. Цифровая лаборатория 6   

 
Обеспечение предметных кабинетов школы 

Предмет «Иностранный язык» (английский) 
ТСО - ноутбук 

- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
-проектор 
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Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 

- карты: 
Географические карты Великобритании, США, Австралии и Новой 

Зеландии, Канады, карта мира, карта России 
- таблицы: 
Алфавит, Местоимения, Видо-временные формы глаголов, Времена 

английского языка, Таблица образования степеней сравнительной 

степени прилагательных и наречий, Таблица образования 

множественного числа существительных, Таблица предлогов, Флаги 
стран изучаемого языка (США, Великобритании), Плакаты 
«Части тела», «Еда», «Страны Великобритании», «Королевская семья», 

«Достопримечательности Лондона». 
- словари: 
Англо-русский словарь, Русско-английский словарь, Толковый словарь 

английского языка 
- CD, DVD 
Аудиозаписи для изучения иностанного языка 

Предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
- доска маркерная 

Демонстрационные - карты: 
учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Географическая карта Германии 
- таблицы: 
Алфавит 
- словари: 
русско-немецкий, немецко-русский 
- CD, DVD 
Аудиозаписи для изучения иностранного языка 

Предмет «Русский язык, литература, родной язык, родная литература» 
 

ТСО - ноутбук 
- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- интерактивная доска 
- проектор 

 
 

Предмет «История, обществознание» 
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ТСО - ноутбук 
- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- проектор 
- ноутбук 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- карты: 
«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба русского народа 13 

век», «важнейшие географические открытия и колониальные захваты», 

«Великая отечественная война 1941-1945гг.», 
«Византийская империя и славяне в VI-XI вв.», «война за 

независимость и образование США (1775-1783)», «Древняя Греция ( 

до середины V в до н.э.)», «Древняя Италия (до середины III в. до 

н.э.)», «Европа в 50-60-х года XIX в.», Европа после первой мировой 

войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя Азия в древности, 

Завоевания А.Македонского, Завоевания Александра Македонского в 

IV до н.э., Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, Западная 

Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI- начале XIII. (Крестовые 

походы), Индия и Китай средние века, Крестово-Микенская Греция, 

Мир в начале ХХв., Начало второй мировой войны, Образование 

независимых государств в Латинской Америке, Отечественная война 

1812 года, Первая Мировая война 1914-1918 гг., Революция 1905-1907 
гг. в России, Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской 

империи, Российская империя 18 век, Российская империя в XVIII в., 

Российская империя во второй половине XVIII в., Российская империя 

с начала XIXв. по 1861 г., Российское государство в XVI в., Российское 
государство в XVII веке, Россия в XIX- начале XX в., Россия в 1907- 
1914 гг., Россия с конца XVII до 60 г. XVIII в., Рост Римского 

государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное время в Росси в начале 17 в., 
СНГ, Столетняя война, США в конце XIX- начале XX вв., 
Территориально-политический раздел мира 1871-1914 гг., Франция в 

период Буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа с 1794 по 1799. 
 
- таблицы: 
Этапы объединения русских земель, Классицизм, Оформление 

крепостного права в России. 
 
- CD, DVD: 
"Всемирная история в датах. Древний мир и средние века", "Династия 

Романовых", "История мировых цивилизаций. Часть I и II , "История 

России", "Московский Кремль", "Словарь достопамятных людей 

русской земли", "Цивилизации Древнего Востока", "Государственная 
символика России. История и современность", "Великая Отечественная 

война 1941-1945", "Загадка великой пирамиды. Тайны Египетских 

пирамид", "История России XIX в.Эпоха Александра I. Счастливая 

жизнь Бетанкура», "История России. XX век. СССР в 30-е г. Богатыри 
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 Родины", 
«Россия на рубеже веков», «Живопись. Архитектура. Музыка», 
«Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская революция 1917 года», 

«Октябрьское восстание», «Русско-Японская война», 
«Образование политических партий», «Первая русская революция», 
«Столыпинские реформы», «Первая мировая война», «Россия в Первой 

мировой войне», «Образование. Наука. Техника», 
«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле Куликовом», 
«Бородино и его герои», «Две революции. 1917 год», «Древний 

Египет», «Древний Рим», «Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», 
«История Второй Мировой войны», «История Государства 

Российского», «История морских сражений», «История России. ХХ 

век. Советско-финская война 39-40гг. Линия Маннергей», «История 

России. ХХ век. СССР в 30-е гг. Подготовка к войне", «История России 

ХХ в. ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век, 20-30 гг. (9 

кл.)», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», «Москва. Страницы 

истории. 20 век», «Новейшая история. "Политбюро", 
«Похищение будущего», «Ратные подвиги Александра Невского», 
«Судьбы художественных шедевров, похищение из Европы 
фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История Др.Мира" (5кл), 

"История России с др. времен до 16в" (6кл). 

Предмет «Математика, алгебра, геометрия» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные 
учебно-наглядные 
пособия, электронные 

средства обучения 

- приборы и оборудование: 
измерительная линейка, метр демонстрационный, транспортир, 
угольник (30°, 60°), циркуль, доска магнитная с координатной 

сеткой, набор деревянных геометрических тел, модель числовой 

прямой, комплект демонстрационных учебных таблиц, комплект 

наглядных пособий для постоянного использования. 
-электронные средства обучения. 

Предмет «Физическая культура» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
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Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 
Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, ворота футбольные, 

гантели, граната, канат спортивный, козел гимнастический, щит 

баскетбольный, конь гимнастический, мат гимнастический, мостик 

гимнастический, мяч баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для 

метания, мяч для настольного тенниса, мяч футбольный, палатка, палка 

гимнастическая, Сетка баскетбольная, сетка волейбольная, скакалка, 

скамейка гимнастическая, фишка, часы шахматные настольные, 

шахматы, комплект лыж пластиковых, обруч пластмассовый, стенка 
шведская. 

Предмет «Физика» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- проектор 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 

- таблицы: 
Международная система единиц СИ, Шкала электромагнитных волн, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, 

фундаментальные физические постоянные. 
- CD, DVD 

 Комплект электронных пособий по курсу физики. 
Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, источник высокого 

напряжения (30 кВ), источник регулируемого переменного постоянного 

напряжения 0...24В/10А и стабилизированного 0..12В/2А, Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект 

соединительных проводов, машина электрофорная, насос вакуумный, 

осциллограф электронный, трансформатор универсальный, усилитель 

низкой частоты, амперметр лабораторный, барометр-анероид, 

вольтметр, динамометр с принадлежностями, манометр жидкостный, 

термометр электронный, набор демонстрационный "Тепловые 

явления", Набор демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертоны на резонансных ящиках, набор по 

электростатике, набор тел равной массы и равного объема, набор 

шариков, прибор для демонстрации давления в жидкости, сосуды 

сообщающиеся, стакан отливной, трубка Ньютона, рычаг 

демонстрационный, модель ДВС, прибор для изучения газовых законов, 

цилиндры свинцовые, шар для взвешивания воздуха,батарея 

конденсаторов, графопректор, звонок электрический, индикатор 

магнитной индукции, комплект приборов по электромагнитным 

волнам, реостат, набор полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из стекла и эбонита, 

прибор для демонстрации правила Ленца, Сетка электростатическая, 

стрелки магнитные, Термопара, набор "Электричество-1", набор 

"Электричество-3", электрометры с принадлежностями, комплект по 
геометрической оптике, набор 
спектральных трубок с источником питания и дифракционной 

решеткой. 
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Лабораторно

е 

оборудовани

е 

-штатив универсальный физический, 
- набор лабораторный "Механика"-15, Набор лабораторный 

"Электричество"-15, Амперметр лабораторный-15, Вольтметр 

лабораторный с пределом измерения 6 В-15, Весы учебные 

лабораторные-14; Динамометр лабораторный 5Н-11, Миллиамперметр 

лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"- 15, Набор по 

молекулярной физике и термодинамике-15, Магнит 
полосовой-11. 

Предмет «Химия» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- проектор 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 

- портреты: 
Портреты ученых-химиков 
 - Штатив лабораторный металлический, Аппарат для проведения химических 

реакций, Набор для опытов по химии с электрическим током,  
Набор моделей атомов для составления моделей молекул, Набор № 1 ОС 

Кислоты», Набор № 2 ОС «Кислоты», Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 

4 ОС «Оксиды металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 ОС 

«Щелочные и щелочноземельные металлы», Набор № 8 ОС 

«Галогены»,Набор № 9 ОС «Галогениды», Набор № 10 ОС «Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды», Набор № 11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС 

«Фосфаты. Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды», Набор № 14 

ОС «Соединения марганца», Набор № 15 ОС «Соединения хрома», Набор № 

16 ОС «Нитраты», Набор № 17 ОС «Индикаторы», Набор № 18 ОС 

«Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС «Углеводороды», Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие органические вещества»,Набор № 21 ОС «Кислоты 

органические», Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС 

«Образцы органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы», Набор 

посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных 

опытов.  
- Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 

Зажим винтовой Зажим пружинный Ложечка для сжигания вещества Щипцы 

тигельные Чашка кристаллизационная (180 мм) Штатив для пробирок (20 

гнезд,h=75 мм) Чашка Петри 60 -2 шт Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив Палочка стеклянная d=3-5 мм, 

l=180-200 мм Воронка лабораторная d=25 Пробирка П-1-14--150 Пробирка П 

1-16-150 Пробирка П-2-21-200 Колба коническая 100 мл Колба коническая 

250 мл Колба коническая 500 мл Колба плоскодонная 100 мл Колба 

плоскодонная 250 мл Колба плоскодонная 500 мл Колба круглодонная 100 мл 

Колба круглодонная 250 мл Колба мерная 500 мл Цилиндр мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 мл Цилиндр мерный 100 мл Стакан мерный 250 мл - 
реактивы: Набор № 1С. Кислоты Набор №3 ВС. Щелочи Набор №5С. 

Органические вещества Набор № 6С. Органические вещества Набор № 7С. 

Минеральные удобрения Набор № 8С. Иониты Набор № 9ВС. Образцы 

неорганических веществ Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов Набор 

№ 12 ВС. Неорганические вещества для демонстрации опытов Набор № 13 

ВС. Галогениды Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. Набор № 16 ВС. 

Металлы, оксиды Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) Набор № 18 ВС. 
Соединения марганца Набор № 20 ВС. Кислоты Набор № 22 ВС. Индикаторы 

 

 демонстрационных опытов. 
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 Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

Набор № 20 ВС. Кислоты 
Набор № 22 ВС. Индикаторы 

Предмет «Биология» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- колонки 
- проектор 
 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 

- портреты: 
Портреты ученых-биологов 
- таблицы: 
«Генетический код», «Действие факторов среды на живые организмы», 

« Главные направления эволюции», «Строение и функции липидов», 

«Метаболизм», «Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и энергии», «Среда 

обитания», «Синтез белка», «Типы питания», 
«Строение экосистемы», «Биотические взаимодействия», «Строение 

ДНК», «Грибы», «Строение и уровни организации белка», 
«Фотосинтез», «Типы размножения организмов», «Цепи питания», 
«Сукцессия-саморазвитие природного сообщества», комплект таблиц 

«Эволюция движения позвоночных животных», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма человека», «Биология. 
Строение и жизнедеятельность организма растения», «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений», «Биология. Строение 

высших и низших растений», «Биология. Беспозвоночные животные», 

«Биология. Позвоночные животные», «Биология. 
Закономерности и наследования, взаимодействие генов», «Общая 

биология. Эволюция систем органов», «Биология. Неклеточные 

формы жизни. Бактерии», «Общая биология. Растительные 

сообщества», «Общая биология. Клетки», «Вещества растений. 
Клеточное строение», «Растение – живой организм», «Строение 

земной коры и полезные ископаемые мира/Развитие растительного и 

живого мира», «Химия клетки» 
- карточки: 
Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, Размножение 

растений и животных, Строение клеток растений и животных, циклы 

развития паразитических червей, эволюция растений и животных, 

среда обитания живых организмов и насекомых. 
- CD, DVD 
Электронное пособие к биологической микролаборатории, 

мультимедийное пособие «Биология. 5-9 кл.» 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

- Комплект гербариев разных групп растений 
- цифровой микроскоп 
- набор моделей палеонтологических находок «Происхождение 

человека» 
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 - комплект скелетов человека и позвоночных животных» 
- набор моделей цветков различных семейств 
- набор моделей «Органы человека и животных» 
- Торс человека (разборная модель) 
- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии человека 
- набор микропрепаратов по ботанике 
- набор микропрепаратов по зоологии 
- набор микропрепаратов по общей биологии 

Лабораторное 
оборудование 

- Биологическая лаборатория – 15 шт. 

Предмет «География» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- МФУ 
- колонки 
- проектор 
- экран 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

- Коллекция минералов и горных пород  

Лабораторно

е 

оборудовани

е 

- компас 
- 
- рулетка 

Предмет «Технология» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- колонки 
- магнитофон 
- проектор 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 
средства обучения 

- таблицы: 
(указать какие конкретно) 
- CD, DVD 
(указать какие конкретно) 
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Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

- Станок токарный по дереву СТД 120 
- Станок сверлильный 
- Станок фуговальный 
- Верстак 2х местный 
- Швейные машины 
- Оверлог 
- Утюг 
- Доска гладильная 
- Электроплита 
- Холодильник 
- Чайник 
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- Инструменты: 
долото, зубило слесарное, ключ разводной, молоток, наждак электрический, 

напильник круглый, напильник плоский, ножницы по металлу, ножовка по 

металлу, отвертка двусторонняя, плоскогубцы, стамеска, киянка деревянная, 

ножовка по металлу. 
Весы настольные, сковорода, кастрюля, противень, форма 

кондитерская, набор инструментов и приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов (шумовка, вилка, ложкка), набор 

инструментов и 
приспособлений для разделки теста 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, 

электронные 

средства обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации 
- Электронный лазерный тир 
- ММГ АК-74 (макет автомата) 
- Макет автомата Калашникова АК-74М 
- Винтовка пневматическая 
- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты 
- Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2 
- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 
- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1 
- Набор муляжей ранений и поражений 
- Носилки 
- Противогаз 
- Сумка санинструктора 
- аптечка 
- костюм Л-1-2 
- ОЗК - общевойсковой защитный комплект (плащ, бахилы, 

перчатки) 
- респиратор. 
- плакаты: 
Военная форма одежды (современная форма одежды ВС РФ), 

Вооруженные Силы - защитники Отечества (состав, структура др.), 

Дни воинской славы России, Защита населения в ЧС мирного и 
военного времени, Меры по противодействию терроризму, Огневая 
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 подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), Ордена и медали 

России (современные награды), Оружие России (стрелковое оружие, 

гранатометы, огнеметы), Первая медицинская помощь, Погоны и знаки 

различия военнослужащих России, Символы России и ВС (герб, флаг, 

гимн, знамя ВС др.), Служу России (конституционный долг, присяга, 

уставы, обязанности др), Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, Уголок по ГО и ЧС 
объекта (содержание проводимых мероприятий). 

Предмет «Информатика» 
 

ТСО - компьютер 
- лицензионное обеспечение 
- проектор 
- колонки 
- МФУ 
 

Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Созданные в МБОУ «СОШ №54» психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы при получении среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский; 
 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (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); 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей обучающихся). 
Деятельность психолога-психолога МБОУ «СОШ №54» направлена на обеспечение 

гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях инновационного 

обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава МБОУ «СОШ №54» и 

основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 

защиты и развития детей. 
Психолог школы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом школы и родителями (законными представителями 

обучающихся). Необходимым условием работы службы является взаимодополняемость 

позиций психолога, социального педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком. 
Цели деятельности педагогов-психологов «МБОУ «СОШ №54»: 
 содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция 
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затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 
 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 
Задачи деятельности: 
 определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 
 реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности 

к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни; 
 учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 
 создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательного пространства; 
 профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его 

интеллектуальном и личностном развитии; 
 оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям); 
 психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее звено, 

к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам); 
 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды Школы. Деятельность педагогов- психологов 

Школы осуществляется в двух направлениях: актуальное и перспективное. 
Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, 

связанных с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании 

школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 
Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности 

каждого обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной 

жизни в обществе. 
Приоритетными направлениями работы психологической службы Школы в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»; 
 психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при 

переходе из средней школы в старшее звено; 
 психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 

профильного обучения; 
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 психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи 

старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам); 
 психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); 
 выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся; 
 сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
 формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 формирование установок толерантного сознания учащихся; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; 
 психологическое обеспечение формирования культуры Школы. 
Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие уровни: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
 просвещение и профилактика; 
 диагностика (индивидуальная, групповая); 
 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 
 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
1. Психологическое просвещение. 
Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении 

учебной деятельности, и общении детей и т. п. 
По плану работы Школы подготавливаются выступления для родителей в рамках 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, 

укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, развития эмоционально- волевой сферы, обеспечения безопасности в 

сети интернет, личностного и профессионального самоопределения и др. 
Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские 

классные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, 

развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического 

здоровья. 
Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 

обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, 

интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. 
В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте 

Школы с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов. 
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Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и 

способы профессионального поведения. 
2. Психологическая профилактика. 
Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психолога, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

обучающихся, создание психологических условий, максимально благоприятных для 

развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре 

внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их психологического 

здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. 
В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, 

своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся 

трудностей. 
В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации Школы проводятся исследования особенностей 

развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер 

школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на 

основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 
В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов. 
В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 
По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х 

классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных склонностей, 

способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального 

самоопределения. 
3. Психологическая диагностика. 
Диагностическая работа в Школы направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе 

такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических 

проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей 

работы. Выбор методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей, 

спецификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. 
В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с 

особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках 

деятельности ППМС-службы и психолого-медико- педагогического консилиума школы. 
В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и 

особенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в школу учащихся 

к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и 

школьной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, 

преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к учителям. 
С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности Школы и 

оценки творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей 

развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются 
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учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, 

учителям, социометрический статус подростков в классном коллективе. 
По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и 

индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются 

рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения. 
В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных 

особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических «факторов риска» 

возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом ресурсов 

психологической устойчивости личности. 
В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 
По запросам классных руководителей в течение года проводится социально- 

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально-
психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам 

исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются 

рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных коллективов. 
С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. 
По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, 

особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.. 
В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их 

законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования. 
С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика. 
4. Коррекционно-развивающее направление. 
Реализуется в рамках программы коррекционной работы Школы. 
Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). 
Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или 

коррекцию определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных 

учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении 

трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 
В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми 

образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей 

(законных представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства 
коррекции. 

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с учащимися 10- х, 11-х 

классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к обучению в 

старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного поведения, 

стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и 

предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

ученического коллектива. 
В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния 
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педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 
5. Консультативное направление. 
Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы 

обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с 

целью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, 

обеспечения психологического благополучия  в развитии обучающихся. 
В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для 

школьников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или 

психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ 

обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально- 
психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений 

семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и 

социально адаптированного характера учащегося. 
В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к 

переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, 

проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и 

ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 
Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – 
учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

консультации по профориентации. 
Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской и проектной деятельности и психологического 

сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 
Работа с обучающимися 
Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 

образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению. 
Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся: 
 профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 
 выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы; 
 проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и 
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регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; 
 консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем 

личностного и профессионального самоопределения); 
 профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся 

в рамках социально-профессионального самоопределения уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проведения групповых занятий по 

профориентации (тренинги, деловые игры); 
 сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации; 
 сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с 

другими приглашенными специалистами). 
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

установления конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего 

звена. 
Работа с педагогами Школы 
Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса. Основные задачи организации психолого- 
педагогического сопровождения педагогов: 

 повышение психологической компетентности; 
 преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных 

барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная - 
тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового); 

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 
 активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 

технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение 

учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное 

развитие своей индивидуальности); 
 профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и 

содействие развитию творческого потенциала; 
 консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и 

развития УУД, совершенствования учебно - воспитательного процесса, сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; 
 создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 
Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 
Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации психолого- педагогического 

сопровождения родителей: 
 просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; 
 консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем звене 

школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности 

(групповое, индивидуальное); 
 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки 

детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального самоопределения 

и выбора дальнейшего пути обучения; 
 профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы и учебно-методическое 
обеспечение реализации основной образовательной программы 

 
Класс Автор/авторски

й коллектив 

Наименование 

учебника 

Издательство. 
Год издания 

Соответстви
е ФП 

учебников 

(ФПУ 

2018г), 
Кол-во 

часов в 
        неделю 

Программа Методическое пособие Контрольно-измерительные 

материалы 

10  Н.Г. Гольцова, 
И.В. Шамшин. 
Русский язык. – 

М.: Русское 
слово, 2012-2020 

1.1.3.1.1.2.1 
1 
 

Программа курса «Русский 

язык». 10-11 классы. 

Базовый уровень / авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – 3-е изд. – 
М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2020. – 56 с. – 
(ФГОС. Инновационная 

школа) 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. 

Русский язык. 10-11 классы: Книга для 

учителя. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС»», 2008 
Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. 

Методическое пособие. Тематическое 

планирование. Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина 

и М.А. Мищериной «Русский язык». 10 – 
11 классы. / Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник» , 2014. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Контрольные тесты: орфография и 

пунктуация. 10 – 11 классы/ Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин. М.: ООО 
«ТИД «Русское слово - РС»», 2016 

11 Власенков А. И., 
Рыбченкова Л. М. 
Русский язык. 
Дидактические 
материалы. 10—
11 классы. 
Базовый уровень. 
– М.: 
Просвещение - 
2005 

1.1.3.1.1.2.1 
1 
 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М., Николина Н.А. 

Русский язык. 10-11 класс. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение. 

2011г. 

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. Методическое пособие. 

Программы общеобр.учреждений. – 
М.:Просвещение - 2011 

 

Нарушевич  А. Г. Русский язык и 

литература. Русский язык. Сочинение на 

ЕГЭ: формулировки, аргументы, 

комментарии: уч. Пособие для 

общеобразовательных организаций/.- 4-
е изд.- М: «Просвещение», 2018 

10 Лебедев Ю.В. 
Литература 10 
класс. Базовый 
уровень. В 2 ч. – 
М.: Просвещение, 
2014 

1.1.3.1.2.2.1 
3 

Литература. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 
учебников под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева. 

10—11 классы : 
учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций 

: базовый уровень / 
А. Н. Романова, Н. В. 

Литература. Технологические карты 

уроков. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. Ч.1 / А.Н. Романова. – М.: 

Просвещение, 2017 г. – 547 с.  
 

Беляева Н.В. Проверочные работы. 
Литература. 10-11 класс. - М.: 

Просвещение, 2010 
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Шуваева; [под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева]. 

— М. : Просвещение, 2019. 

— 112 с.. 

11 Русская 
литература ХХ 

века: Учебник для 
11 класса: В 2 ч. / 

Под ред. 
В.П.Журавлева. – 
М.: Просвещение, 

2012 г.  

 Примерная рабочая 

программа. Литература. 5-11 
класс (базовый уровень) под 

ред. В.Я. Коровиной.-М.: 

Просвещение, 2008. 

 Н.В. Беляева. Литература. Проверочные 

работы. 10-11 класс. - М., "Просвещение", 

2010. 

10 Афанасьева О.В. 

Английский язык 10 

класс. Базовый 

уровень. – М.: 

Дрофа, 2015-2020 

1.1.3.2.1.6.1 
3 

Английский язык. 10—11 
классы (базовый уровень): 
рабочая программа / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, 
Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. —2-е изд., к 
предметной линии «Rainbow 

English» 10-11 классы, - М., 

«Дрофа», 2017. 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 10 класса 

общеобразовательных организаций 

(авторы, О. В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова), - М: Дрофа,2016 г. 

Оценочные материалы представлены в 

книге для учителя к учебнику английского 

языка для 10 класса общеобразовательных 

организаций (авторы, О. В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова), - М: 
Дрофа,2016 г. 

11 Афанасьева О.В. 

Английский язык 11 
класс. Базовый 

уровень. – М.: 

Дрофа, 2015-2020 

 Рабочая программа к 

учебникам О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой, К.М. 

Барановой Английский язык 

серии «Rainbow English» для 

10-11 классов, базовый 

уровень (О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова). – М.: Дрофа, 

2015. 

Книга для учителя Rainbow English к 

учебнику для 11кл. / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 

2016 

Оценочные материалы представлены в 

книге для учителя к учебнику английского 

языка для 11 класса общеобразовательных 

организаций (авторы, О. В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова), - М: 

Дрофа,2016 г. 

10 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 клас в 
2 ч. Ч 1. Учебник 
для учащихся 
общеобразователь
ных учреждений 
(углубленный 
уровень)/ А.Г. 
Мордкович, П.В. 
Семенов.- М.: 

1.1.3.4.1.9.1 
6 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс (базовый и углубленный 

уровни): методическое пособие 

для учителя/ А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Мнемозина, 2020.-262 с.  
 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс (базовый и углубленный уровни): 

методическое пособие для учителя/ А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. – 5-е изд., стер. – 
М.: Мнемозина, 2020.-262 с.  
 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. ( базовый и углубленный 

уровни)/ В.И. Глизбург; под. ред. А.Г. 

Мордковича.- 3-е изд., стер.- М.: 

Мнемозина, 2014 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 10 клас в 2 ч. Ч  

Задачник для учащихся 
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Мнемозина, 2017 
г 

общеобразовательных учреждений 

(углубленный уровень)/ А.Г. Мордкович. – 
М.: Мнемозина, 2012 

11 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. В 

2 ч. Ч.1. Учебник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

(профильный 

уровень)/ 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов. – 6-е 

изд. стер. – М. : 

Мнемозина, 2012. 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 
класс (профильный уровень): 
методическое пособие для 

учителя/ А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – 5-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2010 

А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. Алгебра и 

начала математического анализа. 11 класс 

(профильный уровень). Методическое 

пособие для учителя (профильный 

уровень). 

Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)/ (А.Г.Мордкович и 

др.) под ред. А.Г. Мордковича. – 4-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2012 
Алгебра и начала математического анализа.. 

11 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/ В.И. 

Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича.-2-е 

изд., доп. – М.: Мнемозина, 2012.- 61 с. 

10 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Математика: 

алгебра и и начала 

мат .анализа, 

геометрия.10-11кл. 

Базовый и угл. 

уровни. - М.: 

Просвещение.2020.  

 

 Геометрия. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

Организаций: базовый и 

углуб. Уровни / (сост. Т.А. 

Бурмистрова). – 4-у изд.- М.: 

Просвещение, 2020 

Геометрия. Поурочные разработки. 

10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2017 

Геометрия. Поурочные разработки. 10—11 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. 

— М. : Просвещение, 2010. — 2-е изд., 

перераб. — 232 с. : ил. (МГУ — школе). 
 
 

11 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Математика: 

алгебра и и начала 

мат. анализа, 

геометрия.10-11кл. 

Базовый и угл. 

уровни. - М.: 

Просвещение.2018 

 
Геометрия. Сборник рабочих 
программ 10-11 класс. Базовый 
и углубленный уровни. – М.: 

Просвещение,2015 

Геометрия. Поурочные разработки. 

10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / С. М. 

Саакян, В. Ф. Бутузов. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга 

для учителя. / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.- 4-
е изд., дораб.- М.: Просвещение 2010. 
Геометрия: дидактический материал для 11 

класса/ Б.Г. Зив.- 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016 

10 Калинин И.А., 

Самылкина Н.Н. 

Информатика 10 

класс (углубленный 

уровень). – М.: 

БИНОМ. 

1.1.3.4.2.8.1 
4 

Методическое пособие по 

учебному предмету 

«Информатика»: 

Информатика. 10-11 классы: 

методическое пособие / Н. Н. 

Самылкина, И. А. Калинин. 

Методическое пособие по учебному 

предмету «Информатика»: Информатика. 

10-11 классы: методическое пособие / Н. 

Н. Самылкина, И. А. Калинин. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 
96 с. 
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Лаборатория 

знаний, 2020  

 

— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. — 96 с. 

(Методическое пособие 

содержит примерную 

рабочую программу) 

11 Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Профильный 

уровень 11 класс. – 
М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

 «Программы курсов для 

старшей школы 

(Н.Д.Угринович)», - 
авторская мастерская 

Н.Д.Угриновича. 

Методическое пособие по учебному 
предмету «Информатика»: Информатика. 

10-11 классы: методическое пособие / Н. 

Н. Самылкина, И. А. Калинин. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. — 
96 с. 

 

10 Cахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История. С 

древнейших времён 

до конца XIX века: 

учебник для 10-11 
классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углублённый 

уровни в 2 ч. - М.: 

ООО «Русское 

слово-
учебник»,2019 

История. 
«Всеобщая 
история». 
Новейшая 

история. 1914-
начало XXI в 10-

11 класс. Н.В. 
Загладин Л.С. 
Белоусов – М.: 
Русское слово, 

2020 

1.1.3.3.1.3.1 
1.1.3.3.1.4.1 

2 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Всеобщая история». 

Новейшая история. 1914-
начало XXI в.» 
10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни/авт.-
сост. Л.А. Суворова; под ред. 

Л.С.Белоусова – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2020. – 80 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 
Примерная рабочая 

программа 
к учебнику «История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история 1914 г.-начало XXI 

в.» 
для 10–11 классов. Базовый и 

углублённый уровни 
 «Русское слово», 2019 
 Примерная рабочая 

программа к учебнику В.А. 

Никонова, С.В. Девятова 

«История. История России. 

1914 г. – начало XXI в.» для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 2-х 

частях. М.:  ООО «Русское 

Программа и тематическое планирование 

курса «Всеобщая история». Новейшая 

история. 1914-начало XXI в.» 
10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни/авт.-сост. Л.А. Суворова; под ред. 

Л.С.Белоусова – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2020. – 80 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа) 
Методическое пособие  к учебнику В.А. 

Никонова, С.В. Девятова Девятова 

«История. История России. 1914 г. – 
начало XXI в.».  10 Алексашкина Л.Н.– М.: 

«Русское слово», 2020. 
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слово», 2019. 

11 Cахаров А.Н., 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История России и 

мира. -  М.: ООО 

«Русское слово-
учебник»,2012 

 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) / Сборник 

нормативных документов/ 

Составители Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев – М.: Дрофа, 

2007; 
Авторская  программа 

Загладина Н.В., Козленко 

С.И., Загладиной Х.Т. 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«История. История России и 

мира». 10-11 классы. – 4-е 

изд. – М.: ООО « Русское 

слово»., 2012 

Программа и тематическое планирование 

курса «История. История России и мира» 

10-11 класс/ Заглодин Н.В., Козленко С.И. 

.– М.: «Русское слово», 2012. 
 

 

10 Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. 10 

класс. Базовый 

уровень. - М.: 

Просвещение,2020 

 

1.1.3.3.5.1.1 
2 

Примерные рабочие программы 
по обществознанию 10-11 
класс. Лазебникова А.Ю. – М.: 
Просвещение, 2019 
. 

Рабочая программа. Поурочные 
разработки. 10 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: 
базовый 
уровень./ Л.Н.Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2020 
Программа и тематическое планирование 

курса «Обществознание» 
10-11 классы. Л.Н.Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2012.  
 

 

11 Кравченко А.И.  

Певцова Е.А. 

Обществознание. 11 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

организаций: 

 Рабочая программа. Поурочные 
разработки. 11 класс: учебное 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций: базовый 
уровень./ Шевченко и др. – М.: 

Поурочные разработки. 11 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый 
уровень./ Л.Н.Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2017 
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базовый уровень.-
М.: Просвещение, 

2013 

Просвещение, 2012 

10 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 10 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. – М.: 

Просвещение, 2020  

1.1.3.3.2.1.1.1 
1 

География. Поурочные 
разработки. 10—11 классы : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : 
базовый и углубл. уровни / Н. 
О. Верещагина, В. Д. 
Сухоруков. — М. : 
Просвещение, 2017. — 231 с.  
География. Рабочая программа. 
Учебно-методический 
ком плект В. П. Максаковского. 
10—11 классы : по собие для 
учителей общеобразоват. 
организаций— 
М. : Просвещение, 2020 

География. Поурочные разработки. 10—11 
классы : 
учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый и углубл. уровни / 
Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. — М. : 
Просвещение, 2017. — 231 с.  

 

11 Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 11 класс. 

Базовый и 

углубленный 

уровни. – М.: 

Просвещение, 2013 

 География. Поурочные 
разработки. 10—11 классы : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : 
базовый и углубл. уровни / Н. 
О. Верещагина, В. Д. 
Сухоруков. — М. : 
Просвещение, 2009. 

География. Поурочные разработки. 10—11 
классы : 
учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый и углубл. уровни / 
Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. — М. : 
Просвещение, 2009 

 

10 Рудзитис 

Г.Е.Химия.10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман.-6-е 

изд.-
М.:Просвещение,20

12/2020 

 Авторская программа М.Н. 
Афонасьевой Химия рабочие 
программы предметной линии 
учебников Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана 10-11 классы. 
Базовый уровень.» М.: 
«Просвещение» 2017 

Химия. Дидактический материал 10-11 
класс:  учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций : / Радецкий  - М.: 
«Просвещение» 2011. – 146с. 

Гара Н.Н. Химия. Уроки в 11 классе: 
пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2009. 
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11 Рудзитис 

Г.Е.Химия.11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман.-6-е 

изд.-
М.:Просвещение, 

2011 

1.1.3.5.3.5.1 
1 

Авторская программа М.Н. 
Афонасьевой Химия рабочие 
программы предметной линии 
учебников Г.Е.Рудзитиса, 
Ф.Г.Фельдмана 10-11 классы. 
Базовый уровень.» М.: 
«Просвещение» 2017 

Химия. Дидактический материал 10-11 
класс:  учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций : / Радецкий  - М.: 
«Просвещение» 2011. – 146с. 

Гара Н.Н. Химия. Уроки в 11 классе: 
пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2009. 

10 Сивоглазов В.И. 

Общая биология 10 

класс. Учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Дрофа, 2020 

 

1.1.3.5.4.1.1 
1 

Авторской программа  И.Б. 
Агафоновой,  В.И. Сивоглазова 
«Рабочая программа. Биология 
10-11 классы. Базовый 
уровень».  М.: Дрофа, 2017. 

Методическое пособие к учебнику В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. 

Захаровой «Биология. Общая биология. 10 

класс. Базовый уровень» / 
В. Н. Мишакова, И. Б. Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2016 

 

11 Сивоглазов В.И. 

Общая биология 10 

класс. Учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Дрофа, 

 Авторской программа  И.Б. 
Агафоновой,  В.И. Сивоглазова 
«Рабочая программа. Биология 
10-11 классы. Базовый 
уровень».  М.: Дрофа, 2017 

Биология. 11 кл. : методическое пособие к 

учебнику И. Б. Агафоновой, В. И. 

Сивоглазова «Биология. 11 класс. Базовый 

уровень» / В. Н. Мишакова, И. Б. 
Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2019. — 208 с. — (Российский 

учебник). 

 

10 Мякишев Г.Я. 

Физика 10 класс. 

Учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение 

2010/2020 

1.1.3.5.1.7.1 
2 

Физика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
сери «Классический курс». 10-
11  классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / 
А.В. Шаталина. – М.:  
Просвещение, 2017. – 81 с. 

Физика. Поурочные разработки. 10 класс : 
пособие для общеобразоват. организаций / 
Ю. А. Сауров. — 3-е изд., перераб. — М. : 
Просвещение, 2015. — 272 с. — 
(Классический курс). 

 
Физика: контроль знаний, умений и навыков 
учащихся 10—11 кл. общеобразоват. 
учреждений : базовый 
и профил. уровни : кн. для учителя / В. А. 
Заботин, В. Н. Комиссаров. — М. : 
Просвещение, 2008 

11 Физика. 11 класс: 

учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Мякишев Г.Е., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М., под 

редакторством 

Парфентьевой Н.А. 

- М.: Просвещение, 

2012 

 «Физика». 10-11 классы : В. С. 

Данюшенкова, О. В. 

Коршуновой, составленная на 

основе   авторской программы 

Г.Я.Мякишева. – М. 

Просвещение. -2007 г. 

«Физика» А.В.Шаталиной «Классический 
курс». 10-11 классы : учебное пособие для 
общеобразоват. организаций - Москва. 
Просвещение, 2017г 
 

Физика: контроль знаний, умений и навыков 
учащихся 10—11 кл. общеобразоват. 
учреждений : базовый 
и профил. уровни : кн. для учителя / В. А. 

Заботин, В. Н. Комиссаров. — М. : 

Просвещение, 2008. 
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10-11 В.И.Лях, 
А.А.Зданевич 
Физкультура 

1.1.3.6.1.2.1 
3 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Комплексная программа 

физического воспитания 

Москва 
«Просвещение»,2010г 

Лях В.И. Методические 
рекомендации. Физическая культура: 10–

11 классы. — М.: Просвещение, 2011 

Лях В. И. Физическая культура: 10– 11 
классы: тестовый контроль: 
пособие для учителя / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2012. 
 

10-11 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

под. ред. Смирнова 

А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 класс. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

1.1.3.6.3.1.1 
1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень : рабочая 

программа. 10–11 классы : 

учебно-методическое 
пособие / С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. — 105 с. 

— (Российский учебник) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10–11 классы : методическое пособие / С. 

В. Ким. — М. : 
Вентана-Граф, 2020. — 104, [8] с. — 
(Российский учебник). 

 

10-11 Чаругин В.М. 

Астрономия 10-11 
класс. Учебн. для 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

1.1.3.5.2.3.1 
1 

Астрономия. Методическое 

пособие 10–11 классы. 

Базовый уровень : учеб 
пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2017 — 
32 с. — (Сферы 1-11). 

Астрономия. Методическое пособие 10–

11 классы. Базовый уровень : учеб 
пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. — М. : Просвещение, 2017 

— 32 с. — (Сферы 1-11). 
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10-11 Русский родной 

язык   
 Программы лбщеорб. 

Учреждений 10-11 класс. 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. -
М.:Просвещение,  2011  

Русский родной язык. Родной язык и 

родная литература. Методичемкие 

рекомендации , 2020 
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1.1.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

соответствия с основной образовательной программой среднего общего 
образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 
Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности. 
Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Приведение нормативно- 
правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на федеральном, 

региональном уровне, в 

соответствии 
 с 
требованиями ФГОС СОО 

Постоянно Директор 
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2. Разработка календарного 

учебного графика,   
 плана 

внеурочной деятельности, 
 рабочих 

программ учебных 

предметов, элективных 

курсов,   курсов 
внеурочной деятельности 

Май – 
август 

(ежегодно

) 

Рабочая 

группа, 

учителя- 
предметники 

3. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

ФГОС  СОО (цели 

образовательной 

деятельности,  режим 

занятий,

 финансирование, 

материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Постоянно Директо

р, 
заместител

и директора 

4. Внесение изменений 

в программу среднего 

общего образования 
 основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

образовательной 

организации (в  случае 
необходимолсти) 

Май Рабочая группа, 

директор 

5. Утверждение основной 

образовательной 

программы 
образовательной 

организации 

Май – 
август 

ежегодно 

Директор 
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 6. Приведение По мере Заместители 
должностных необходимости директора 
инструкций   
работников   
образовательной   
организации в   
соответствие с   
требованиями ФГОС   
СОО и тарифно-   
квалификационными   
характеристиками и   
профессиональным   
стандартом педагога   
7. Определение списка Май - август Педагог- 
учебников и учебных  библиотекарь 
пособий, используемых в   
образовательной   
деятельности в   
соответствии с ФГОС   
СОО и входящих в   
федеральный перечень   
учебников   
8. Разработка и По мере Заместители 
корректировка необходимости директора 
локальных актов,   
устанавливающих   
требования к   
различным объектам   
инфраструктуры   
образовательной   
организации с учетом   
требований к   
минимальной   
оснащенности   
учебного процесса   

II. Методическое 1. Обеспечение В течение года Заместители 
сопровождение консультационной  директора, 
введения ФГОС и методической  руководители МО 
СОО поддержки   

 учителей средней   
 школы по   
 вопросам   
 реализации ООП   
 СОО   
 2. Обобщение

 опыт

а 

В течение года руководители 

 педагогов  МО, учителя 
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 3. Организация работы по 

психолого- 
педагогическому 

обеспечению

 введен

ия 
ФГОС СОО 

В течение года ПМПК, 

педагог- 
психолог 

Организация семинаров по 

реализации ФГОС СОО 
Март-апрель Заместители 

директора, 

руководители 

МО 
III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
среднего 
общего 
образования 

1. Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по 
организации
 введен
ия ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка и реализация 
моделей 
взаимодействия 
организаций общего 
образования
 
и 
дополнительного 
образования 
детей и
 учреждений 
культуры и спорта, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

Май - август Заместитель 

директора по 

ВР 

 3. Разработка и реализация 
системы 
мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и родителей 
(законных 
представителей) 
 для 
проектирования учебного 
плана в
 части, 
формируемой участниками 
образовательных 
отношений, и внеурочной 
деятельности 

В течение года Заместители 

директора 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Март – 
август 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 
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общего 
образования 

2.  Создание 

(корректировка) 
 плана- 
графика

 повышени

я квалификации 

педагогических  
 и 
руководящих

 работнико

в 

В течение года Заместители 

директора 

 образовательной 

организации в связи

 с введением 

ФГОС СОО 

  

3. Корректировка

 пла

на научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора 

V. 
Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 
материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года Администрация, 

ответственный 

за сайт 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о введении 
ФГОС СОО 

В течение года Администрация, 

ответственный 

за сайт 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам

 реализаци

и ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание 
 ООП 

образовательной 
организации 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Использование 

электронного 

документооборота  
в образовательном 

процессе, в том числе 

использование 

ресурсов

 систем

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 
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ы 
«Сетевой город» 

 4. 
Разработка 
 и 

утверждение локальных 

актов, регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного

 отче

та 
образовательной 

организации 

Апрель - август Директор 

VI. Материально- 
техническо
е 
обеспечени
е 

1. Анализ материально- 
технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Апрель 

(ежегодно) 
Заместители 

директора 

введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Обеспечение 

соответствия материально- 
технической

 баз

ы образовательной 
организации требованиям 

ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 
гигиенических 
 условий 

требованиям ФГОС и 
СанПиН 

В течение года Заведующий 

хозяйственной 

частью 

4. Обеспечение соответствия

 услови

й 
реализации

 ОО

П противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 
образовательной 

организации 

В течение года Директор, 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 
информационного

 цент

ра 

печатными  
и 
электронными 
образовательными 

Постоянно Директор 
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3.4.7.1. Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации 



380  

Приложения к основной образовательной программе на учебный год 

1. Учебный план 
2. Календарный учебный график 
3. План внеурочной деятельности 
4. Программное учебно-методическое обеспечение 
5. Материально-техническое обеспечение 
6. Кадровое обеспечение 
7. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности 
8. Аннотации к учебным предметам, курсам 
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	титульник к ООО СОО
	ООП СОО
	1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования
	1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
	1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
	1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
	1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
	1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
	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
	Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся

	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Критерии оценивания индивидуального проекта:
	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

	II. Содержательный раздел
	2.1.1. Цель программы развития УУД
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий
	Виды универсальных учебных действий:
	К коммуникативным действиям относятся:
	2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
	2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
	2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

	2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.
	2.2.1. «Русский язык» (базовый уровень)
	2.2.2.  Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень).
	СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА
	ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
	«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»,
	ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
	ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
	СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX
	АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
	МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
	11 класс
	Тематическое планирование учебного предмета «Литература». Базовый уровень. 10 класс. 105 часов. 3 часа в неделю.
	2.2.3.  «Родной язык» (русский) (базовый уровень)
	Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:
	Предметные результаты освоения предмета
	8)формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
	Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) (базовый уровень) 10 класс
	Раздел 2. Культура речи (14ч.)
	Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)
	Резерв учебного времени – 1ч. 11 класс
	Раздел 2. Культура речи (14ч.)
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)
	Резерв учебного времени – 1ч.
	2.2.4. «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень)
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты 10 класс
	Аудирование

	Чтение
	Письменная речь
	Перевод
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи 10 класс
	Грамматическая сторона речи 10 класс
	11 класс
	Говорение
	Монологическая форма речи
	Чтение
	Письменная речь
	Перевод
	Языковая компетенция
	Лексическая сторона речи 11 класс
	Грамматическая сторона речи
	Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык)
	Предметное содержание речи
	Предметное содержание речи
	Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык). Базовый уровень
	2.2.5.  «История» (базовый уровень)
	2.2.6. «География»
	Содержание учебного предмета «География» Тема 1. Человек и ресурсы Земли
	Практические работы
	Тема 2. Политическая карта мира
	Практические работы
	Тема 3. География населения
	Практические работы
	Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций
	Практические работы
	Тема 5. География мировой экономики
	Практические работы
	11 класс
	Практическая работа
	Практические работы
	Практические работы
	Практические работы
	Практические работы
	Практические работы
	Практическая работа
	Практическая работа
	Практические работы
	Тема 9. Глобальные проблемы человечества
	Практические работы
	Тематическое планирование учебного предмета «География». Базовый уровень
	2.2.7.  «Обществознание» (базовый уровень)
	Личностные:
	Предметные :

	Содержание учебного предмета
	10 класс (70 часов, 2 часа в неделю)
	Тематическое планирование (10 класс)
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Человек в системе общественных отношений
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Политика — условие сохранения целостности общества
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Тематическое планирование (11 класс)
	2.2.8. « «Математика» (углубленный уровень)

	Содержание программы 10 класс
	Тематическое планирование (10 класс)
	11 класс (210 часов, 6 часов в неделю) Алгебра и начала математического анализа Алгебра
	Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами.
	Математический анализ
	Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания точки максимума и точки и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность.
	Элементарные функции: многочлен, корень степени п, степенная, показательная, логарифмическая функции. Свойства и графики элементарных функций.
	Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями.
	Преобразование выражений, содержащих степенные, логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем.
	Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции.
	Метол интервалов.
	Композиция функций. Обратная функция. Понятие о методе математической индукции.
	Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
	Формула Ньютона-Лейбница. Первообразная. Приложения определенного интеграла.
	Вероятность и статистика
	Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства.
	Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли.
	Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
	Независимые случайные величины и события.
	Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным.
	Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на геометрические вероятности.
	Геометрия
	Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечение цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усеченная пирамида и усеченный конус.
	Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
	Площади поверхностей многогранников. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя.
	Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объема прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложение интеграла к вычислени...
	Комбинации многогранников и тел вращения.
	Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов.
	Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.
	Векторы и координаты в пространстве
	Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение.
	Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы.
	Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
	Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс.
	2.2.9. «Информатика» (углубленный уровень)
	Тематическое планирование учебного предмета «Информатика». Углубленный уровень
	2.2.10. «Физика» (базовый уровень)
	Познавательные результаты
	Коммуникативные результаты
	Предметные результаты
	В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования на базовом уровне
	Ученик получит возможность научиться:
	Содержание учебного предмета «Физика» Базовый уровень Физика и естественнонаучный метод познания природы.
	Механика.
	Молекулярная физика и термодинамика.
	Основы электродинамики.
	Тематическое планирование учебного предмета «Физика» Базовый уровень 10 класс. 70 часов. 2 часа в неделю
	2.2.11.  «Химия» (базовый уровень)
	Метапредметные :
	Предметные:
	Содержание учебного предмета 10 класс (35 часов, 1 час в неделю)
	Углеводороды.
	Кислородсодержащие органические соединения.
	Азотсодержащие органические соединения.
	Химия полимеров.
	Тематическое планирование (10 класс)
	Химия и жизнь
	Тематическое планирование (11 класс)
	2.2.12. «Биология» (базовый уровень)
	Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый уровень 10 класс. 35 часов. 1 час в неделю
	2.2.13.  «Астрономия» (базовый уровень)
	Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций./ В.М.Чаругин - М.: Просвещение, 2017.
	Планируемые результаты освоения предмета «Астономия»
	В результате изучения курса Астрономия 10 класса на базовом уровне ученик должен:
	 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах ...
	 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время...
	 Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, закон всем...
	 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в с...
	 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесны...
	 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел.
	 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Со...
	 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают...
	 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.
	 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы.
	 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пы...
	 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения.
	 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними.
	 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот ...
	 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.
	 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.
	 Научиться      проводить     простейшие  астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнц...
	Содержание учебного предмета «Астрономия». Базовый уровень 10 класс
	Введение в астрономию
	Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптичес...
	Астрометрия
	Звёздное небо и видимое движение небесных светил. Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят ...
	Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.
	Движение Луны и затмения. Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений
	Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования
	Юлианский и григорианский календари.
	Небесная механика
	Гелиоцентрическая система мира.
	Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг
	Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.
	Законы Кеплера.
	Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
	Космические скорости.
	Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.
	Межпланетные перелёты.
	Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.
	Луна и её влияние на Землю.
	Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.
	Строение солнечной системы
	Современные представления о Солнечной системе.
	Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы.
	Планета Земля.
	Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли.
	Планеты земной группы.
	Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегрев Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.
	Планеты-гиганты.
	Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.
	Планеты-карлики и их свойства.
	Малые тела Солнечной системы.
	Природа и движение астероидов. Специфика движения группа стероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.
	Метеоры и метеориты.
	Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.
	Практическая астрофизика и физика Солнца
	Методы астрофизических исследований.
	Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.
	Солнце.
	Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу.
	Внутреннее строение Солнца.
	Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.
	Звёзды.
	Основные характеристики звёзд.
	Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд.
	Внутреннее строение звёзд.
	Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.
	Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры.
	Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара.
	Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.
	Двойные, кратные и переменные звёзды.
	Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, ...
	Новые и сверхновые звёзды.
	Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесным и двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхнов...
	Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд.
	Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало массивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной зв...
	Млечный Путь
	Газ и пыль в Галактике.
	Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
	Рассеянные и шаровые звёздные скопления.
	Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре ...
	Галактики.
	Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.
	Закон Хаббла.
	Вращение галактик и тёмная материя в них.
	Активные галактики и квазары.
	Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактики активностью чёрных дыр в них.
	Скопления галактик.
	Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения ...
	Строение и эволюция Вселенной
	Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенн...
	Расширяющаяся Вселенная.
	Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химическ...
	Современные проблемы астрономии
	Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.
	Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и  открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.
	Обнаружение планет возле других звёзд.
	Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них.
	Поиски жизни и разума во Вселенной.
	Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.
	Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия». Базовый уровень
	2.2.14. «Физическая культура» (базовый уровень)
	Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура».
	2.2.15.  «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)
	Тематическое планирование (учебные сборы, 10 класс)

	2.3. Рабочие программы учебных курсов
	Учебный курс «Индивидуальный проект» 10 – 11 класс (69 часов, 1 час в неделю)
	Метапредметные:
	Предметные:
	Содержание учебного курса Культура исследования и проектирования
	Самоопределение
	Замысел проекта
	Условия реализации проекта
	Трудности реализации проекта
	Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ Позиция эксперта.
	Дополнительные возможности улучшения проекта
	Презентация и защита индивидуального проекта
	Тематическое планирование

	2.4. Программы элективных курсов
	Содержание программы 10 класс
	Метапредметные:
	Предметные:
	Содержание элективного курса Речевой этикет в письменном общении
	Пунктуация
	Знаки препинания в конце предложения
	Знаки препинания внутри простого предложения
	Знаки препинания между частями сложного предложения
	Знаки препинания при передаче чужой речи
	Знаки препинания в связном тексте
	Тематическое планирование
	Предметные:
	Метапредметные:
	Содержание курса
	Тематическое планирование
	Содержание курса
	Тематическое планирование
	Планируемые результаты освоения курса Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные:
	Задачи с параметрами
	Содержание курса Задачи с экономическим содержанием
	Задачи с параметрами
	Тематическое планирование
	Метапредметные:
	Предметные:
	Виды деятельности при реализации курса:
	Формы организации при реализации курса:
	Содержание курса
	Тематическое планирование
	Планируемые результаты освоения курса Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные:
	Волейбол
	Бадминтон
	Подготовка к сдаче нормативов ГТО
	Самостоятельные занятия физической культурой
	Тематическое планирование
	Содержание курса
	Техническая подготовка.
	Тактическая подготовка.

	Материально-техническое обеспечение занятий
	Тематическое планирование
	2.6. Рабочая программа воспитания

	2.7. Программа коррекционной работы
	2.7.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего образования
	Принципы формирования программы
	2.7.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование
	Содержание направлений коррекционной работы
	2.7.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в
	2.7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными

	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1Учебный план среднего общего образования
	3.2.План внеурочной деятельности
	Содержание направлений внеурочной деятельности
	Формы внеурочной деятельности по направлениям Общеинтеллектуальное
	Общекультурное
	Духовно-нравственное:
	Социальное
	Спортивно-оздоровительное:
	Учебный план внеурочной деятельности

	3.3. Календарный учебный график
	Продолжительность каникул
	3.4. Календарный план воспитательной работы

	3.5. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
	1.1.1. Финансовые условия реализации основной образовательной
	1.1.2. Материально - технические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Обеспечение техническими средствами

	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
	1. Психологическое просвещение.
	2. Психологическая профилактика.
	3. Психологическая диагностика.
	4. Коррекционно-развивающее направление.
	5. Консультативное направление.
	Работа с обучающимися
	Работа с педагогами Школы
	Работа с родителями (законными представителями обучающихся)
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы и учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы
	Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий
	Сетевой график по формированию необходимой системы условий
	3.4.7.1. Контроль за состоянием системы условий
	Приложения к основной образовательной программе на учебный год
	Лист фиксации изменений
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