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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Образовательная деятельность МБОУ «Полевская  СОШ» направлена на максимальное 

удовлетворение образовательных запросов в соответствии с основной бразовательной 

программой и современными технологиями в условиях уважения к личности и 

психологического комфорта. 

Стратегическими направлениями развития школы являются: 

 обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения; 

 эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов; 

 выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей; 

 обеспечение условий для совершенствования педагогического корпуса; 

 поддержка инновационной деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Полевская СОШ» 

разработана на основании следующих документов: 

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

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

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

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

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

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Полевская  СОШ» является обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Достижение поставленной цели при реализации МБОУ «Полевская  СОШ» 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
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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. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Полевская  СОШ» лежит системнодеятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

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 
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деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, 

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

проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для  

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

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

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народовРоссийской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

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

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
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на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Полевская  СОШ» отражает 

требования ФГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

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; а также 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. 

 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства МБОУ «Полевская  СОШ» для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. 

Цель внеурочной деятельности: 

обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, культурными центрами, 

библиотеками, семьями обучающихся; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, сверстниками в решении общих проблем; 

  воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 

формирования здорового образа жизни. создание условий для эффективной 

реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, 

реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование воспитательной работы школы; 

 углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время; 

  организация информационной поддержки обучающихся; совершенствование 
материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются школой в 

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

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

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениямразвития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении развития личности 

школьника, формирование его творческих способностей, воспитания важных личностных 

качеств: логики, системности, дисциплины и других элементы культуры мышления; памяти, 

внимания, наблюдательности; творческого воображения и ассоциативного мышления. 
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Духовно-нравственное направление 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Основными задачами являются: формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

или социокультурной группы; сохранение базовых национальных ценностей российского 

общества; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Социальное направление 

Целесообразностьнаправления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении среднего общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование основы культуры межэтнического 

общения; формирование отношения к семье как к основе российского общества; воспитание 

у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное направление 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального 

труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно- 

эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание 

основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологической культуры. 

Важным условием организации внеурочной деятельности является добровольное 

участие, активность и самодеятельность школьников. Знания и умения, полученные на 

занятиях внеурочной деятельности, имеют практическую значимость. Школа широко 

использует образовательное пространство. 

Чтобы обеспечить разнообразие и качество внеурочной деятельности школой 

используется интегративная модель реализации внеурочной деятельности. При данной 

модели происходит реализация не только силами самой школы, но и при взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, общественными 

организациями. Это обеспечивает для обучающегося более широкий спектр 

возможностей 
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самостоятельного и ответственного выбора, необходимых ему учебных курсов и 

образовательных программ вне зависимости от ведомственной принадлежности 

образовательных организаций, реализующих указанные программы. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ 

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

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их  способностей. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования отнесены: 

Личностные результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к  обучению и 

целенаправленной познавательной  деятельности, системы значимых  социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты - межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества  с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

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

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты : 

У выпускника будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек   :курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  

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

оказывать первую помощь; 
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 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; опыт эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 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; 

 навыки 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, навыки получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
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; 
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 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

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

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык, Литература (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 

 навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

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

и второстепенной информации; 

 умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 представления об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 навыки анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 представления о системе стилей языка художественной литературы; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: 

навыки письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 основные виды речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, 

чтения, письма; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; опыт их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 



13 

Русский язык, Литература (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 представление о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

  представления   о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

 знания о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 

 умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

 умения лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 умения проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

 навыки комплексного филологического анализа художественного текста; 

 представления о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

 начальные навыки литературоведческого исследования историко- и теоретико- 

литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

 представления о принципах основных направлений литературной критики 

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. 

Родной язык, Родная литература (базовый и углубленный уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 понятия о нормах родного языка и умение применять знания о них в речевой 

практике; 
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 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; 

 навыки свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

 понятия и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; базовые понятия лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

 активный и потенциальный словарный запас, широкий объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 владение 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; 

 ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 культурная самоидентификация, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 навыки понимания литературных художественных произведений, отражающих 

разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Иностранный язык, Второй иностранный язык (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 коммуникативные иноязычные компетенции, необходимые для успешной 

социализации и самореализации, как инструмент межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;

 знания 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;

 уровень владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточный для 

делового общения в рамках выбранного профиля;

 умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Иностранный язык, Второй иностранный язык (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 
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 уровень владения иностранным языком, превышающий пороговый, достаточный для 

делового общения в рамках выбранного профиля;

 умение перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 

текстами в русле выбранного профиля;

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

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.

История (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;

 комплекс знаний об истории России и человечества в целом, представления об общем 

и особенном в мировом историческом процессе;

 умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;

 навыки проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;

 умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике.

История (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представления об историографии;

 системные исторические знания, понимание места и роли России в мировой истории;

 приемы работы с историческими источниками, умения самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике;

 умения оценивать различные исторические версии.

Обществознание (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;

 базовый понятийный аппарат социальных наук;

 умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов;
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 представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;

 представления о методах познания социальных явлений и процессов;

 умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;

 навыки оценивания социальной информации, умения поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

География (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;

 географическое мышление для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;

 система комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;

 умения проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;

 умения использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально- 

экономических и экологических  процессах и явлениях;

 умения географического анализа и интерпретации разнообразной информации;

 умения применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий;

 представления и знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 
о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

География (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 знания о составе современного комплекса географических наук, его специфике и 

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

практических задач;

 умения применять географическое мышление для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов;

 комплекс знаний о целостности географического пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;

 умения проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов;

 навыки картографической интерпретации природных, социально-экономических и 

экологических характеристик различных территорий;

 умения работать с геоинформационными системами;

 первичные умения проводить географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов;

 система знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.
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Экономика (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 система знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; уважительное отношение 

к чужой собственности;

 экономическое мышление: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

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

в целом;

 навыки поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

 навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров;

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика);

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.

Экономика (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных 

наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки;

 системные экономические знания, включая современные научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

 приемы работы со статистической, фактической и аналитической экономической 
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач;

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;

 система знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России.

Право (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах;

 знания о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;

 знания о правонарушениях и юридической ответственности;
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 представления о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, знания об основах правового статуса личности в Российской Федерации;

 общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами;

 основы правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения;

 знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;

 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 
точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

 навыки самостоятельного поиска правовой информации, умения использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Право (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;

 знания об основных правовых принципах, действующих в демократическом 
обществе;

 представления о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности;

 знания о российской правовой системе, особенностях ее развития;

 представления о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами;

 правовое мышление и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав;

 знания 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;

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; знание 

специфики основных юридических профессий;

 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов.

Россия в мире (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о России в разные исторические периоды на основе знаний в области 

обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;

 знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового 
развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;

 взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимание ее прошлого 

и настоящего;

 представления о единстве и многообразии многонационального российского народа; 

понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

 умения использовать широкий спектр социально-экономической информации для 
анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;
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 умения сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 

исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 

исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;

 способность отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;

 представления об особенностях современного глобального общества, 

информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;

 умения реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, 

владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России.

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики;

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления;

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации.

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;

 представления о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий;

 знание методов доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

умение использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска 

путей решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

 представления об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

реальном мире геометрические фигуры; умение применять изученные свойства
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геометрических фигур и формулы для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умения находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;

 навыки использования готовых компьютерных программ при решении задач;

 для слепых и слабовидящих обучающихся:

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

 умение выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) 
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 представления о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

 понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знания основных 
теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;

 умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;

 представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

умение характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей;

 умения составлять вероятностные модели по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики   и   основных   теорем   теории   вероятностей; умения исследовать 

случайные величины по их распределению.

Информатика (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

 навыки алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;

 умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знание основных конструкций 

программирования; умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
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 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; умение использовать готовые 

прикладные компьютерные программы по выбранной специализации;

 представления 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;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;

 базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; основы правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

Информатика (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 система базовых знаний, отражающие вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;

 понятие сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),  

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции;

 навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; элементарные навыки формализации прикладной 

задачи и документирования программ;

 представления о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизация знаний, 

относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы;

 представления 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;

 представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знание базовых 

принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ;

 основные сведения о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;

 опыт 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;

 умение работать с библиотеками программ; опыт использования компьютерных 

средств представления и анализа данных.

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира;

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
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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.

Физика (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления 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;

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

 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;

 умения решать физические задачи;

 умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни;

 собственная позиция по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников;

 знание правила записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений 
Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).

Физика (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 система знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях;

 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;

 умения выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата;

 умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности.

Химия (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
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закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 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;

 умение давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям;

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

 собственная позиция по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников;

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания;

 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

Химия (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 система знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;

 умения исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления;

 умения выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;

 владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; умения описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;

  умения прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ.

Биология (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

  умения объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи;

 собственная позиция по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

Биология (углубленный уровень) 

У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 

 система знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;

 умения исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 

закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований;



24 

 умения выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования;

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

 убежденность в необходимости соблюдения этических норм и экологических 

требований при проведении биологических исследований.

Естествознание (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о целостной современной естественно-научной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; 

о пространственно-временных масштабах Вселенной;

 знания о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;

 умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя;

 представления о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

 умения понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

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

критериев с определенной системой ценностей.

Астрономия (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;

 представления о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии;

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивают: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
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чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

Физическая культура (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 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);

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

 для слепых и слабовидящих обучающихся:

 приемы осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

 представления о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Экология (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек - общество – природа»;

 экологическое мышление и способность учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности;

 умения применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанные с 
выполнением типичных социальных ролей;

 знания экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

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

безопасности жизни;

 личностноеотношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за
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экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 способность к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

У выпускника будут сформированы: 

 представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

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

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора;

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 представления о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения;

 представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности;

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

и пребывания в запасе;

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

У выпускника будут сформированы: 

 общая культура обучающихся, их мировоззрение, ценностно-смысловые установки;

 познавательные, регулятивные и коммуникативные способности, готовность и 

способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению;

 владение систематическими знаниями и опыт осуществления целесообразной и 

результативной деятельности;

 способность к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельное приобретение и 

интеграция знаний, коммуникации и сотрудничество, эффективное решение 

(разрешению) проблем, осознанное использование информационных и
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коммуникационных технологий, самоорганизация и саморегуляция; 

 академическая мобильность и (или) возможность поддерживать избранное 

направление образования;

 профессиональное самоопределение обучающихся.

Индивидуальный проект 

У выпускника будут сформированы: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления;

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;

 навыки 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.

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования  

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е.является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

 При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация образовательных организаций, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации  о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных;

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг  

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.).

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 
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 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного;

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) организация и определение содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

  итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

 оценки проектной деятельности обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

 промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательной организацией; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательной организации в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

 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. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального  

развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Полевская СОШ»; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и 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. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной МБОУ «Полевская  СОШ». 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части личностного развития учащихся 

Каждое из основных направлений личностного развития школьников обеспечивает 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации основной образовательной программы на уровне среднего 

общего образования обеспечивается достижение обучающимися: воспитательных 

результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком- 

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность) и эффекта – последствия результата, то, к 

чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

Следуя законодательным и нормативным документам в образовательной сфере, 

определены следующие критерии личностного развития личности: ценностно- 

мотивационный; эмоционально-поведенческий и рефлексивно-оценочный критерий. 

Ценностно-мотивационный критерий включает: степень усвоения базовых 

традиционных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, искусство и литература, природа). 

Эмоционально-поведенческий критерий: отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Рефлексивно-оценочный критерий: способность обучающихся оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

свою деятельность; удовлетворённость жизнедеятельностью. 

 
Методика и инструментарий мониторинга личностных результатов школьников 

Основные личностные результаты обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: 

 наблюдения, экспертные суждения (родителей, партнёров школы);

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 
личности;

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста.

Мониторинг личностных результатов обучающихся состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров. 

 

Оценочные 

процедуры 

 

Оцениваемые результаты 

Инструментарий/ 

форма представления 
результата 

Периодич- 

ность 

Тестирование Уровень личностного роста 
учащихся 

«Личностный рост» автор 

П.В.Степанов 
Сводный лист результатов 

один раз в 
два года 

(май) 

 

 

 

 

Опрос 

Вовлеченность участников 

образовательных отноешний 

во внеурочную деятель- 
ность: 

 увеличение количества 

учащихся, принимающих 

участие в общешкольных 

мероприях, праздниках 
КТД; 

 уровень интереса к 

школьной жизни 

 

 

 

 

Статистические данные 

 

 

 

ежегодно 

(декабрь) 

Изучение уровня 
занятости 
учащихся 

Занятость учащихся во 
внеурочное время 

 

Статистические данные 
ежегодно 
сентябрь- 

октябрь 

Изучение данных 
ПДН, 

КДН и ЗП 

Численность 

правонарушений учащихся 

 
Статистические данные 

один раз в год 

(декабрь) 

 
Анкетирование 

учащихся 

 
Сформированность системы 

нравственных ценностей у 

учащихся 

 Методика «Отечество моё - 
Россия» Д.В.Григорьев 

 Методика «Ценностные 
ориентации» Ю.Н.Семенко 

Сводный лист результатов 

 
ежегодно 

 

 

 
Социологическое 

исследование 

Уровень сплочённости 

классных коллективов, 

отношения между 
участниками 

образовательных отношений 

 уровень комфортности в 

кл. коллективе; 

 степень удовлетворённос- 
ти  взаимоотношениями с 
учителями и одноклассника 
ми. 

 Методика «Уровень 
комфортности»  Н.П. 
Капустин; 

 Методика 

«Психологическая 
атмосфера в коллективе» 

.Д.Жедунова 

 

Сводный лист результатов 

 

 

 

ежегодно 
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Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

 

 
Удовлетворённость 

учащихся и родителей 

жизнедеятельностью школы 
и класса 

 Адаптированная анкета для 

родителей «Ваше мнение» 

И.А.Забуслаева; 

 Адаптированная методика 
для учащихся «Методика 

изучения удовлетворен- 

ности учащихся школьной 
жизнью» А.А.Андреев 

Аналитический отчёт 

 

 

 

ежегодно 

 

 

Анкетирование 
учащихся 

Уровень развития 

самоуправления: 

 включённость учащихся в 

самоуправленческую 

деятельность; 

 организованность 
классного коллектива 

 

«Методика определения 

уровня развития самоупра- 

вления» М.И. Рожков 

 
Сводный лист результатов 

 

 

 
ежегодно 

Анализ 

Портфолио 

учащихся 

Достижения обучающихся и 

педагогов в конкурсах, 

смотрах различного уровня. 

 
Аналитический отчёт 

 
ежегодно 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ 
Оценочные 
процедуры 

Оцениваемые 
результаты 

Инструментарий/ форма 
представления результатов 

Периодичность 

 
1 

 

Стартовая 

диагностика 

Сформированность 
регулятивных, 

коммуникативных и 
познавательных 

Диагностика метапред- 
метных и личностных 

результатов основного 
образования / Сводный лист 

 

сентябрь, 

10 класс 
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  учебных действий результатов выполнения 
работы 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Текущее оценивание 

метапредметных 
результатов 

 

 

Сформированность 

смыслового чтения и 

умений работать с 
информацией 

Комплексная  работа для 
оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные  резуль- 

таты: Стандартизированные 
материалы  для промежу- 

точной аттестации: 10, 11 

класс.)/ Формы результатов 
выполнения   комплексной 
работы 

 

 

 

ежегодно 

(апрель-май) 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 
Оценивание 

выполнения 
групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 
рамках НОУ «Шанс» 

 

 

 

 
Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 
познавательных 

учебных действий 

Карта занятости учащихся в 
проекте (руководитель 

выделяет основные виды 

деятельности, направленные 
на формирование и развитие 

разных групп УУД, и 

отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 
них, в которых он принимал 

участие; 

Карта наблюдения мета- 
предметных результатов 

проекта / Сводный анализ 
результатов проекта 

 

 

 

 

 
10,11 класс, 

один раз в год 

 
 

4 

 

Защита 

индивидуального 
проекта 

Сформированность 
регулятивных, 

коммуникативных и 
познавательных 
учебных действий 

Оценочный лист выступле- 
ния (защиты проекта); 

Сводный анализ результатов 

защиты итогового проекта 

 
10,11 класс, 

один раз в год. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с: 

 программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;

 системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;

 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;

 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации 

по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики;

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии;

 защиты итогового индивидуального проекта.

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в перечень 

учебных предметов в программе среднего общего образования. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Индивидуальный проект представляет собой работу, выполняемую обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Для организации проектной деятельности классный руководитель составляет 

сводную заявку (перечень) выбранных тем проектов, согласуя их с руководителем каждого  

проекта. С момента утверждения директором школы (20 января текущего учебного года) 
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перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем учебном году, руководитель 

несет ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником. Перечень может 

быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 10 февраля 

текущего  учебного года). Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников. 

Руководителем проекта может быть как педагог МБОУ «Полевская СОШ», так и сотрудник 

иной организации или иного образовательного учреждения. План реализации 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

В ходе работы над индивидуальным проектом обучающийся получает текущие отметки 

за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в электронный журнал на 

странице «Индивидуальный проект». Полугодовые отметки за проектную деятельность 

ставятся как средняя арифметическая отметка. При количестве баллов, равном 2,5; 3,5; 4,5, 

отметка ставится в пользу ученика по правилам математического округления. Годовая 

отметка ставится с учетом отметок за 1 и 2 полугодие в пользу ученика. 

Итоговая отметка за проект учитывает отметки за год и защиту индивидуального 

проекта как среднее арифметическое отметок с учетом правил математического округления. 

Публичная защита проекта проходит в сроки, определённые администрацией школы. 

Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в электронном журнале 

в системе «Сетевой город. Образование» и в аттестат о среднем общем образовании. 

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийских уровней. 

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное 

дело обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «Полевская СОШ» или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Содержание используемых уровней 

 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 
её   решения;   продемонстрирована 

Работа в целом 

свидетельствует о способнос- 

ти самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 
решения; 
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 способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

продемонстрировано 
свободное   владение 

логическими  операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ- 

ность на этой основе 
приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 
проблемы 

 

Знание предмета 

Продемонстрировано     понимание 
содержания выполненной работы. 

В работе ив ответах на вопросы по 

содержанию   работы   отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 
деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

 

 

 

Регулятивные действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 
и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа  тщательно 

спланирована и последо- 
вательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые   этапы 
обсуждения и представле- 

ния. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоя- 

тельно 

 

 

 

Коммуникация 

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема   ясно    определена    и 
пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы отражены в Положении об 

индивидуальном проекте обучающихся МБОУ «Полевская СОШ» 

 

 Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация– это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, 

проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта общего образования; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении    им     образовательной     программы     и     учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 
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 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Формы промежуточной аттестации: полугодовые, годовая. Промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11 классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Полугодовые отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

поурочного и тематического текущего контроля успеваемости как округленное по законам 

математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть результата деления 

больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.) 

При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки как округленное 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.) 

При выставлении отметки по физической культуре учащимся, имеющим медицинские 

показания на обучение в подготовительной или специальной группе здоровья, учитываются 

теоретические знания, а также сформированность навыков здорового образа жизни и 

рационального двигательного режима. 

При изучении предметных курсов возможно применение безотметочной системы 

оценивания, за исключением тех случаев, когда на изучение учебного курса вариативной 

части учебного плана отводилось не менее 64 часов за 2 учебных года. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется МБОУ «Полевская СОШ» с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, 

законных представителей). 

Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагоги в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% 

заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения 

учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового  

уровня. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 
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учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Формы промежуточной аттестации курсов по выбору – зачёт /незачёт. Промежуточная 

аттестация по курсам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения 

курсам (проекта, теста и т.д.). Курс по выбору считается освоенным, если ученик выполнил 

итоговую работу (совокупность работ) по курсу в полном объеме. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности не предусмотрены. 

1.3.3. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Формы государственной итоговой аттестации, 

порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 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. 

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внутренней оценки учреждения. 

По учебным предметам, вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внешней оценки. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные и ли с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

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

мониторинга. 
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Организация и содержание оценочных процедур по учебным предметам, 

выносимым на ГИА 
 

Этап 

контроля 

 

Сроки 

 

Методы 

 

Содержание 

Способы 

фиксации 

оценки 

 

 

 

 

 

 

 
Стартовый 

 

 

 

 

 

 
В начале 

учебного 

года 

 

 

 
Диагности 

ческие 

работы; 
самоанализ и 

самооценка, 

тесты, 
контрольные 

работы 

Процедура оценки готовности к 

обучению на определенном уровне 
образования. Проводится администраци- 

ей школы и выступает как основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: сформированность 
учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познават- 
ельными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логичес- 
кими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). 

 

 

1 вариант. 

Оценка в 

баллах не 
выставляется в 

классном 

журнале. 

2 вариант. 

Выставляются 

только «4» и 

«5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Текущий 

  

 

 

 

 

 
Самоан лиз и 
самооценка 

на основе 

критериев, 
оценочные 

листы, 

оценочные 
задания 

Процедура оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Объектом текущей 
оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности 
обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему 
накопленной оценки . 

 

 

 

 

Тематичес 
кий 

 
 

3-5 раз за 
полугодие, 

в 

соответств
ии с 

рабочей 

программо

й 

Контроль- 
ные работы, 

тесты, 

практически
е работы, 

проекты, 

творческие 
работы, 

зачеты 

Тематический контроль может вестись 
как в ходе изучения темы, так и в конце 

еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы  они 

предусматривали  возможность оценки 
достижения всей  совокупности 

планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его 

 
 

Оценки 
(отметки) 

фиксируются в 

классном 
журнале, 

дневнике 

обучающегося 
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   индивидуализацидура оценки уровня 
достижения тематических планируемых 
результатов по предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежу- 

точная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 
В конце 

учебного 

года (май) 

 

 

 

 
Годовые 
контрольные 

работы, 

тесты, 

практически
е работы, 

ВПР, 

накопительн
ая              оценка 

Процедура аттестации учащихся на 
уровне среднего общего образования и 

проводится в конце учебного года по 

каждому   изучаемому      предмету. 

Промежуточная  оценка,    фиксирующая 
достижение предметных    планируемых 

результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, 
является основанием  для   перевода в 

следующий  класс и   для  допуска 

учащегося к государственной итоговой 

аттестации. В  случае   использования 
стандартизированных    измерительных 

материалов критерий достижения/ 

освоения учебного материала задается 
как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от 

максимального балла   за   выполнение 
заданий базового уровня. В дальнейшем 

этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

 

 

 

 

 
Оценки 

(отметки) 

фиксируются в 
классном 

журнале, 

дневнике 

обучающегося 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания 

достижений обучающихся в МБОУ «Полевская СОШ» установлены следующие пять 

уровней. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются  два уровня, превышающие базовый: 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»)

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

 Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
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планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует  

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся.

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). Используется пять уровней. 
 

Уровни успешности Пятибалльные отметки Комментарии 

Низкий уровень (Наличие 

только отдельных фрагментар- 
ных знаний по предмету) 

Отметка – 1 
Отметка «1» ставится, если 

учащийся отказался от ответа 
без объяснения причин. 

Не достигнут необходимый уровень 

(отсутствие системати- ческой 

базовой подготовки, обучающимся 
не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые 

осваивает 

большинство обучающихся, имеются 
значительные пробелы 

 

 

Отметка 

– 2 

(неудовлетвори

тельно). 

 

 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

Необходимый       уровень       – 
«хорошо» (решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные 

умения и усвоенные знания. Это 
необходимо   всем   по   любому 
предмету) 

 

 

Отметка – 3 (частично). 

«3» - частично успешное решение 
(с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

привлечением посторонней 
помощи в какой-то момент 

решения) 

Программный      уровень       – 
«отлично» (решение 

нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 либо применить новые, 
получаемые в данный момент, 
знания; 

 либо прежние знания и умения, 

но в новой непривычной 

ситуации) 

 

 

 

Отметка – 4 (близко к 

отлично). 

 
«4» (приближается к отлично) - 

частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей 
на результат ошибкой или с 

привлечением посторонней 

помощи в какой-то момент 

решения) 

Максимальный уровень (не 

обязательный) – «превосходно» 

(решение задачи  на 
неизученный  материал, 

потребовавшей:   либо 
самостоятельно    добытых,    не 

 
 

Отметка – 5 
(превосходно) 

«5» - частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 
привлечением посторонней 

помощи в какой-то 
момент решения), полностью 
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изученных на уроках знаний; либо

 новых самостоятельно 

приобретѐнных умений) 

 успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа развития УУД) направлена на реализацию требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у 

обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

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 развития УУД в средней школе обеспечивает: 

 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению;

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике;

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

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

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и другие формы), 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.
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Цели и задачи программы, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; место Программы и ее роль в реализации требований Стандарта 

Цель программы: 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. 

Задачи: 

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения; 

 обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включить развивающие задач, способствующие совершенствованию универсальных 

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

 обеспечить практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; возможность практического использования 

приобретённых обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному выбору дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности; 

  обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

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

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

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

 Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий и их связь с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также место универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — 

это обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно- 

смысловых и операциональных характеристик. 
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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 обучающегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной школе. В 

составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, - 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 

моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и  

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 

действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. Первый — действие 

смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить 

ответ на него. Второй тип — это действие нравственно- этической ориентации, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие- организацию 

учебной деятельности: 

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

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 

  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 

способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 
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энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные - 

действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 
выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 

  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; - извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтезкак составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную - 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
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альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет 

в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся  

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

СвязьУУД с содержанием отдельных учебных предметов 
 

Учебный 
предмет 

Содержание, характер заданий 
Формы организации 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Литература 

Предмет способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 
«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, черезорганизацию диалога с автором в процессе чтения текста и 
учебного диалога на этапе его обсуждения. 

 Прослеживание «судьбы героя» 

 Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

 Представление текстов в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различного жанра 

 Представление о изобразительно- 
выразительных возможностях русского языка 

 Ориентация в системе личностных смыслов 

 Эмоционально-действенная идентификация 

 Эмоциональная сопричастность действиям 
героя 

 Умение учитывать исторический и историко- 

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 
произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 
развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным материалом 

 Поиск и определение особенностей 
литературных жанров 

 Простой, сложный, цитатный план текста 

 Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки,  газеты, 

иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 
Инсценировки, 

 театральные зарисовки 

 Художественный монтаж 

 Концертное исполнение 

поэтических произведений 

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады 

Презентации 

 Поиск информации в 
системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 
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Русский язык 

Наряду с достижением предметных результатов, нацелен наличностное 
развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

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

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 
обеспечивает формирование коммуникативных   универсальных   учебных   

действий,   так   как   обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний».Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные 
учебные действия. 

 Творческие задания 

 Поиск информации в предложенных 

источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях 

 Умение анализировать различные языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

 Владение различными приёмами 
редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Творческие

работы: сочинения, эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская 

работа 

 Реферат, сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Алгебра 
Геометрия 

Предмет направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 
методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы иявления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещѐодна важная роль - формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 
данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

 Составление схем-опор 

 Основы логического, алгоритмического и 
математического мышления 

 Владение методом доказательств и алгоритмов 
решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения 

 Владение стандартными приемами решения 
рациональных и иррациональных, 

показательных,   степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем 

 Составление и распознавание диаграмм 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты, 
исследовательские 

работы 

 Презентации 

 Доклады,

сообщения Работа в 

группах 
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Иностран

ный язык 

Предмет наряду с достижением предметных результатов,  нацелен на 
личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной  

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же 
предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных   универсальных   учебных   действий,   так   
как   способствует 

 «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 
компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, 

личностные 
универсальные учебные действия. 

 

 Иноязычная коммуникативная компетенция 

 Использование иностранного языка как 

средства получения информации 

 Умения, способствующие самостоятельному 

изучению иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов при работе с 
текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ текста 

 Создание плана текста 

 Перевод 

 Умение пользоваться двуязычными словарями 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

Творческие 

задания: рисунки, 
газеты, плакаты 

Проекты 

межпредметного 
характера 

 Концерт(песни, стихи 

на ин. языке) 

 Театральные 
постановки 
Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Чтение

иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

 

 

 

 

История 

России 

Всеобщая 
история 

Обществозна 

ние 

Предмет через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование 
личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 
«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей   мира и   

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 
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  Поиск информации в тексте 

 Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследований, характерные для 
общественных наук 

 Целостное восприятие всего спектра всего 

спектра природных, экономических и 

социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, цитатного, сложного 

плана 

 Реферат, исследовательская работа 

 Использование социального опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, анализировать и оценивать 
информацию 

 Владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

 Умение вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения 

  Владение базовым понятийным аппаратом 
социальных наук 

 Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

 Навыки оценивания социальной информации, 

умение поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития 

 Диалог 

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие

задания: рисунки, газеты, 
плакаты Конкурс 

исследовательских работ 

 Историчес

кая 

реконструк
ция 

 Кейс 

 

 

 

 

География 

Предмет наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные     универсальные     учебные     действия,     Этому     

способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм 
способствует личностному развитию 
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  Составление схем 

 Работа с географической картой 

 Поиск информации в тексте 

 Умение использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического 
знания 

 Владение географическим анализом различной 

информации 

 Умение применять географические знания для 

объяснения и оценки различных 

 Владение географическим мышлением для 
определения географических аспектов 

природных, социально- экономических и 

экологических процессов и проблем 

 Проведение наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфель» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

Изготовление  макетов 

Семинар 

 Презентации, сообщения 
Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физика 

Предмет кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных     универсальных     учебных     действий.     Этому     способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно«осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Наблюдение природных явлений 

 Работа с таблицами и графиками 

 Использование информационных технологий 

  Решение практических задач в повседневной 
жизни 

 Владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование физической 
терминологией и символикой 

 Владение основными методами научного 

познания: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

 Умение решать физические задачи 

 Умение применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических 

явлений в природе 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в 
Интернете 

 

 

 

 

 

Биология 

Предмет через  две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. .Первая группа линий - знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 
такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 
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  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми организмами 

 Умение объяснять результаты биологического 

эксперимента, решать элементарные 

биологические задачи 

 Работа с различными источниками 
информации 

 Культура поведения в природе 
Аргументированная оценка полученной 

информации 

 Владение основными методами научного 

познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения практи- 

ческих работ поискового 

характера Творческие 
задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление макетов 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Предмет   наряду   с   предметными   результатами,   нацелен   на   формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение 

таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 
реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 
Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя   учиться   оценивать   роль   этого   предмета   в   решении   современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

 Владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями 

 Уверенное пользование химической 
терминологией и символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными источниками 
информации 

 Аргументированная оценка полученной 

информации 

 Умение давать количественные оценки и 
проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям 

 Владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ 
Владение методами научного познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 
практических  работ 

поискового характера 

 Сообщения, доклады 

Презентации 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное направление. Овладение навыками УУД происходит 

через физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; 

формируется потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

 Духовно-нравственное направление. Овладение навыками УУД происходит через 

формирование основы художественной, духовно-нравственной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развивается эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; наблюдательность, способность к 

сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление, художественный вкус 
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и творческое воображение. 

 Социальное направление. Овладение навыками УУД происходит через учебно- 

исследовательскую и проектную деятельности, достигаются метапредметные 

результаты, направленные на умение определять понятия, создаватобобщения, 

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. 

 Общеинтеллектуальное направление. Овладение навыками УУД происходит через 

развитие представлений об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, активизации интереса к приобретаемым знаниям, полученным 

в совместной деятельности; происходит развитие умений работать с учебным текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию). 

 Общекультурное направление. Овладение навыками УУД происходит через развитие 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательной деятельности определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостной образовательной деятельности. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 

должны занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные 

действия метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление 

обучающимися своей познавательной деятельностью, будь то ценностно – моральный выбор 

в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с другими 
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учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно – 

смысловых и операциональных характеристик. 

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). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

 со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

 с этапами процесса усвоения; 

 с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и 

учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых 
в школе (оценки, портфолио); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 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. 
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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 края, 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: 

 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: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 
направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
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 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: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации 

Примеры типовых задач применения школьниками универсальных учебных 

действий 

Типовые задачина формирование коммуникативных УУД. 

1.Задание «Дискуссия». Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, 

география и др 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. Выясняется, чем 
они различаются. 

1. В споре цель – доказать правоту, в дискуссии – найти истину, решение задачи, 

выход из ситуации. 

2. Спор направлен на результат, дискуссия – это процесс, нередко длительный и 

изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д. 

3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и 

значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 
1. Всегда помните о цели дискуссии – найти истину, решение, выход. Обсуждайте 

только то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые 

сравнения мягко прерывайте. Не давайте об суждению уходить в сторону от темы. 

Пресекайте попытки доказать, что кто- то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к 

истине. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение – это точка 

зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не обижайте 

другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не 

окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться 

реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия 

отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. 

Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это 

верно» и т. п. – аргументами не являются. 

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета 

изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный 

исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. 

Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на 
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ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или 

другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент – 

не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не допускайте проявлений 

враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди 

тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и 

выяснение отношений. 

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и 

терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо 

доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. 

Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и 

стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная 

гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не 

тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После 

этого им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы  

по 10–12 человек. Каждая группа делится пополам – сторонники одной точки зрения и их 

уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники 

должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения 

дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли 

воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь 

была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или 

сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и 

непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 

2.Задание. «Наше мнение». Иностранный язык 

Цель: формирование умений высказывать свое мнение, быть готовым изменить свою 

точку зрения, понимать концептуальный смысл, интерпретировать (понимать и оценивать) 

текст 

Материалы: карточки с текстом. 

Группы учащихся получают один и тот же текст (текст может быть любого жанра, 

сложности, тематики). Одна группа получает задание описать все положительные моменты 

проблемы, описанной в тексте, а другая группа – отрицательные моменты проблемы, 

представленной в тексте. Каждая точка зрения должна подкрепляется аргументами. Задача 

учителя следить за общением в группе (на немецком языке). По истечении времени один или 

два человека от группы защищают свой ответ, задача другой группы слушать и задавать 

вопросы. 

Типовые задачи на формирование регулятивных УУД. 

1. Задание ««Работа с проектом».История, обществознание 

Цель: формирование умения планировать по времени проектную деятельность, 

составление перспективного плана работы над проектом. 

Форма выполнения: индивидуальная работа. 

Описание задания: составление перспективного плана работы над проектом. Проверка 

корректности планирования времени. Учащемуся предлагается перед началом работы над 

проектом составить перспективный план работы, обозначив временные рамки основных 

этапов проектной деятельности (определение названия и цели, поиск информации, работа с 

содержанием, подготовка к защите, презентация и защита проекта, самоанализ и 

самооценка). Во время работы над проектом учащийся сверяется с перспективным планом. 

После защиты проекта производится анализ соответствия достигнутых результатов с 

запланиро- ванными и выявляется причина несоответствия, если таковая есть. 

2. Задание «Критерии оценки» 
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Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке значимости критерии 

оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на основании индивидуальных 

ответов проводится обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая позиция, 

которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки – отличные, хорошие и не 

очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, отнеслись 

предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за того, 

что у ученика и учителя разные критерии оценки – разные основания. 

Цель настоящего задания – разобраться, что является критерием оценки успешности 

учения. Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 

расположить их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, потом 

менее важный и т. д. 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, 

оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 

 Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

 Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к 

чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и 

принимается единое решение – что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения 

учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность 

способа решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, 

эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа 

проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа 

(решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

 обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

 умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят 

учащиеся в учебной деятельности 

Типовые задачи на формирование познавательных УУД. 

1. «Речевые образцы».Учитель периодически даёт учащимся речевые образцы 

(выражения, подсказки),помогающие строит ответ. 

Например, «Решение задач с помощью квадратных уравнений»: 

На доске написано несколько квадратных уравнений, учитель предлагает ответить на 

вопрос, используя речевой образец – подсказку. 

1. Назовите, к какому виду относится каждое из уравнений. 
Это уравнение относится к … потому что…(его свободный член равен нулю, коэффициенты 

в и с равны нулю, старший коэффициент равен 1, модуль второго коэффициента – чётное 

число и т.д.), следовательно, его следует решать ( укажите приём или формулу для решения 

данного уравнения, рассмотрите различные способы решения и устно решите) …( методом 

выделения полного квадрата, вынесением общего множителя за скобку, по теореме обратной 

теоремы Виета, свойства коэффициентов). 

2. Мне легче использовать приём решения для … уравнения, так как я лучше усвоилэтот 

способ, но другие способы тоже нужны, например… 

2.Задание. «Графики функций - пословицы». Математика 

Материалы: карточки с заданиями. 
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Учащимся предлагаются карточки с графиками функций и пословицы. Необходимо 

сопоставить график и пословицу и объяснить полученный результат 

1. «Повторение-мать учения» (Рис.1). 

 

 
2. «Любишь с горки кататься, люби и саночки возить» (Рис.2). 

 

 
3. «Как аукнется, так и откликнется» (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

3.Задание.«Перевод информации». 

Учащемся предлагается преобразовать один вид информации в другой, например, 

текст в таблицу, таблицу в текст, текст в картинку, график в текст и т.д. Данный вид работы 

выполняется в письменной форме. 

 Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельности, имеющие следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,  

имеющего значимость для других. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со  

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
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деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 

общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-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; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

К специфическим характеристикам относится: 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой- 

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён 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 предположений 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться по 

таким направлениям, как: 
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 исследовательское направление - изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или 

решение обучающимися проблемы предполагает наличие основных этапов, а именно: 

выбор области исследования, объекта, предмета, определение проблемы, составление 

плана и графика работы, изучение информационных источников по проблеме, 

разработка гипотез, их оценка, постановка цели и задач, разработка и проведение 

экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка 

результатов, выводы и постановка новых проблем или задач. Учебно- 

исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. Последние 

имеют особое значение, поскольку решают проблему формирования метапредметных 

результатов и представлений.

 инженерное направление - создание или усовершенствование принципов действия, 

схем, моделей, образцов технических конструкций, устройств, машин. Эти виды 

деятельности предполагают наличие этапов: определение функциональной 

необходимости изобретения, определение критериев результативности, планирование 

работы, предварительные исследования и поиск информации, создание и оценка 

реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, демонстрация 

результатов.

 прикладное направление– эту деятельность отличает четко обозначенный с самого 

начала конечный продукт деятельности его участников, имеющий конкретного 

потребителя, назначение и область применения. Требуется анализ потребителей 

социального окружения для придания конечному продукту необходимых свойств и 

качеств.

 бизнес-проектирование–направление,          обеспечивающее максимальную 

практикоориентированность в процессе формирования предпринимательских 

компетенций: решение предпринимательских кейсов, подготовка бизнес планов, 

деловые игры, тесты, компьютерная обработка данных, самостоятельные 

исследования. При разработке бизнес идей школьниками используются методы 

активизации мышления на основе понимания трендов в развитии современной 

России.

 информационное направление – виды деятельности направлены на работу с 

информацией о каком-либо объекте, явлении для обучения участников 

целенаправленному сбору информации, ее структурированию, анализу, обобщению.

 социальное направление–эта деятельность представляет собой целенаправленную 

социальную (общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию 

поведения в отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности способствует формированию 

социального опыта, основных социальных ролей, помогает осваивать правила 

общественного поведения.

 игровое направление- деятельность учеников, результатом которой является создание, 

конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спортивных, 

компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развиваются 

умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений изучаются 

основные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, 

особенности ее построения, организации и правил, назначение элементов, различных 

видов игр и их возможности для развития и обучения человека.

 творческое направление – результатом деятельности становится создание 

литературных произведений , произведения изобразительного или декоративно 

прикладного искусства , видеофильмов.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное;

 бизнес-проектирование;

 исследовательское;



62 

 инженерное;

 информационное.

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и нескольких. Проект может 

реализовываться как в короткие сроки, к примеру, за один урок,  так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы входят не только 

сами обучающиеся(одного или разных возрастов), но и родители, учителя. 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;

 ученическое научное общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
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 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители), в том числе в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов 

и др.

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Гностическая (познавательная) компетентность - способность качественно работать с 

информацией, получать, накапливать и производить новые знания. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) определять свой познавательный интерес; 

2) строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, 
аналитическим, сравнительным и др.); 

3) оперировать разными информационными источниками; 

4) сопоставлять точки зрения разных авторов; 
5) обрабатывать   информацию   (формулировать выводы из изложенных фактов, 

резюмировать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.); 

6) представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, диаграмма 

и т.п.); 

7) устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных задач; 

8) критически оценивать полученные результаты. 

Проектировочная компетентность - способность выявлять проблемы, 

формулировать цели своей деятельности, осуществлять планирование деятельности, 

подбирать ресурсы для реализации идеи, доводить задуманный результат до реального 

воплощения. В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у 

обучающихся сформируется умение: 

1) четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по еѐ 
достижению; 

2) концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; 

3) собирать и обрабатывать информацию; 

4) планировать свою / групповую деятельность; 

5) оформлять и представлять свою идею; 

6) организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с установленным 

планом и графиком работы; 

7) осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности; 

8) оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности. 

Конструктивная компетентность - способность выявлять проблемные зоны, точки 

«разрывов», напряжения в коммуникации и социализации, определять оптимальное 

направление для развития ситуации посредством изготовления, конструирования объектов, 

моделей, устройств, технологий, методик, инструментов. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) устанавливать собственные «дефициты» в способах действия / средствах; 

2) самостоятельно ликвидировать «дефициты» в способах действия в выбранной 

области; 

3) читать специализированные тексты-инструкции и графические описания объектов; 

4) создавать модельно-схематическое описание объектов и явлений; 

5) определять последовательность действия по изготовлению продукта; 

6) выбирать наиболее эффективный способ решения поставленной задачи; 

7) владеть навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения 
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деятельности; 

8) определять критерии для оценки процесса и результата деятельности; 

9) контролировать на рефлексивном уровне выбор способа и средств действия. 

Организаторская компетентность - способность разбираться в психологии отдельных 

людей и групп, выстраивать эффективное взаимодействие с разными людьми, 

организациями, деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и 

настойчивость в доведении дела до конца. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) планировать деятельность (свою и групповую); 

2) проявлять инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации; 

3) осуществлять самоорганизацию как способность подчинить себя необходимому 

режиму; 

4) развивать самообладание в сложных ситуациях; 

5) оценивать имеющиеся и дефицитные ресурсы; 

6) согласовывать различные позиции и находить компромиссные решения; 

7) уметь брать на себя ответственность за принятые решения; 

8) развивать толерантность в общении с разными людьми. 
Коммуникативная компетентность – способность эффективно взаимодействовать с 

окружающими людьми в ходе решения задач, достигать взаимопонимания в процессе обмена 

информацией. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности у обучающихся 

сформируется умение: 

1) обосновывать собственную позицию; 

2) владеть устными и письменными формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

3) учитывать разные мнения и интересы; 

4) уметь сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роли в группе, 

планировать совместную деятельность и др.); 

5) находить общее решение в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

6) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

7) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения на основе 

уважительного отношения к партнѐрам; 

8) развивать саморегуляцию в процессе общения; 

9) использовать ИКТ для решения коммуникативных задач. 
Помимо компетентностей особое место в результатах образования занимают 

личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. Особое место уделяется формированию 

образования как важной ценности в современном мире. 

В связи с этим главным личностным результатом старшей школы должна стать 

способность старшеклассника проектировать и распределять во времени и в пространстве 

свой образовательный план. Эта способность выражается в трех действиях: 

 в наличии у старшеклассника образовательного запроса на реализацию своего 
образовательного плана;

 в наличии своего образовательного задания - построения такой ситуации, 

относительно которой образовательный запрос осмыслен;
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 в наличии опор (средств) для образования.

 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации программы развития УУД обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

работниками;

 уровень квалификации педагогических работников образовательной организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.

Педагогические кадры МБОУ «Полевская  СОШ» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, в том числе: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

программы по развитию 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 технологией формирующего оценивания; 

 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: 

 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); 

 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; 
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 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 МБОУ «Полевская  СОШ» 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 без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- 

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка: 

 образовательное событие,

 защита реализованного проекта,

 представление учебно-исследовательской работы.

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.).

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии;

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки;
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в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками;

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

ставится то или иное количество баллов;

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

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

в таком случае должны усредняться;

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи);

 защита реализованного проекта.

На защите темы проекта  с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта;

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

для других людей;

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

проекта, возможные источники ресурсов;

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

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

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
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критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

 оценивание производится на основе критериальной модели;

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация;

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 
школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: 

 постановка задачи, 

 формулировка гипотезы, 

 описание инструментария и регламентов исследования, 

 проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору, 

курсов       внеурочной деятельности 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Базовый уровень 

Составлена на основе программа по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 10-11 классы» Львова С.И, М.: Мнемозина, 2019 г. 

10 классс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

и мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том 

числе мультимедийные;

  осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания;

 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств.

 понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования 

от уровня владения русским языком;

 представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов.

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

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

 готовность к получению профильного высшего образования по избранному 

профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.

Предметные результаты: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

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

истории народа;

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

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

культуры;

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:

Аудирование и чтение 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

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

Говорение и письмо 

 создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально- 

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

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

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

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;

 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки
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зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания; 

 анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, эстетической и этической стороны 

речевого высказывания; исправление речевых недочетов, а также нарушений 

языковых, коммуникативных и этических норм современного литературного языка в 

чужой и собственной речи;

 освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского языка 

в развитии русского языка, о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка;

 понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию.

Содержание учебного предмета, 10 класс 

Язык как средство общения 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. Русский язык как один из 

важнейших современных языков мира, как национальный язык русского народа, как 

государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Основные формы существования национального языка. Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка. 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе. 

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Монолог, 

диалог и полилог как основные разновидности речи. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. Основные особенности 

устной речи. Основные жанры устной речи. Типичные недостатки устной речи. Письменная 

форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране монитора, 

мобильного телефона и т.п. Основные особенности письменной речи. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста. Основные жанры письменной 

речи. Основные требования к письменному тексту. 

Основные условия эффективного общения. Необходимые условия успешного, 

эффективного общения. Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в 

том числе и интернет-общения. Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в 

письменных экзаменационных работах 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. Виды речевой 

деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 

2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо). 

Чтение как вид речевой деятельности Чтение как процесс восприятия, осмысления и 

понимания письменного высказывания. Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). Основные этапы работы с текстом. 

Аудирование как вид речевой деятельности Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи говорящего. Основные виды аудирования зависимости от 

необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное. Правила эффективного слушания. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста Информационная переработка прочитанного или прослушанного 

текста как процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её 

разными способами. Основные способы сжатия исходного текста. Основные способы 
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информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения. Тезисы 

как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения. Конспект как это краткое 

связное изложение содержания исходного текста. Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или 

нескольких источников. Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения. 

Говорение как вид речевой деятельности Говорение вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. Публичное выступление. 

Письмо как вид речевой деятельности Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного высказывания. Связь письма с другими видами речевой 

деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). Роль орфографии и 

пунктуации в письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное правило, как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания (обобщение на основе изученного). Принципы русской пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 10класс – 35 часов  

1 Язык как средство общения 8 ч 

2 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 2ч 

3 Речевое общение как социальное явление   2 ч 

4 Устная и письменная речь         2 ч 

5 Основные условия эффективного общения        2 ч 

6 Аудирование как вид речевой деятельности 2 ч 

7  Основные способы информационной переработки прочитанногоили 

прослушанного текста   

5 ч 

8  Говорение как вид речевой деятельности 4 ч 

9 Письмо как вид  речевой деятельности    3 ч 

10 Повторение в конце учебного года 5  ч 

             

   Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11класс  

Личностные результаты: 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; 

  осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 
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 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования 

от уровня владения русским языком; 

 представление о лингвистике как частиобщечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 готовность к получению профильного высшего образования по избранному 

профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

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

истории народа; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

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

культуры; 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

Аудирование и чтение 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

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

Говорение и письмо 

 создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально- 

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

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

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

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания; 

 анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, эстетической и этической стороны 

речевого высказывания; исправление речевых недочетов, а также нарушений 

языковых, коммуникативных и этических норм современного литературного языка в 

чужой и собственной речи; 

 освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в 

развитии русского языка, о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка; 

 понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Язык и культура речи. Русский язык как составная часть национальной 

культуры. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка 

накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 
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Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

* Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

** Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность). 

*Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и 
культура народа. 

** Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

*Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки и 

обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках.* Основные группы безэквивалентной лексики: 

фразеологические единицы, историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, 

фольклорная лексика и др. ** Поиск примеров безэквивалентной лексики в разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших слов и др.) и в предлагаемых текстах. 

Функциональная стилистика.Функциональные разновидности языка. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). Учёт основных факторов при разграничении функциональных 

разновидностей языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) 

и лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. * Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

Разговорная речь.   Сфера   применения   разговорной   речи:   разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно- 

бытовой. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность 

слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы 

с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов 
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разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, 

особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; 

записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

* Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернеттехнологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. Особенности организации диалога (полилога) в чате. * 

Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

* Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль. Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе- 

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; 

сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращённые слова, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (преобладание имени над 

местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой 

не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические 

(усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предложения с 

причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций с 

отымёнными предлогами и отглагольными существительными, употребление сложных 

предложений с чётко выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения); дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского подстиля 

(устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи Сфера применения: научная. Основные функции научного 

стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно научный, 

научно-информативный, научно-справочный,  научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная насыщенность, 

объективность  изложения,  безобразность речи;  стилистическая  однородность, 

упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и последовательность 

мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частота использования существительных со значением 
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признака, действия, состояния; форм родительного падежа, имён числительных, 

употребление единственного числа в значении множественного), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование 

пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, 

уточняющих конструкций, причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, научная 

статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-информативного 

подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-справочного подстиля 

(словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к тексту, библиография); 

научно-учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; сообщение, доклад ученика); 

научно-популярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. План 

и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

* Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации 

(обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Сообщение на 

лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. 

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: 

газетнопублицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые штампы, 

клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, 

метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное 

использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; 

единственного числа в значении множественного; глаголов в форме повелительного 

наклонения; причастий на -омый и т. д.), синтаксические (распространённость 

экспрессивных конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; 

предложения с однородными членами, построенные по законам градации —усиления 

значения; парцелляция; повторы слов и союзов). 

Основные жанры публицистического стиля; газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 

телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг). 

Язык художественной литературы. Сфера применения:художественная 

(произведения художественной литературы). Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 
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эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, 

умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). ** 

Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи. Культура речи как раздел лингвистики Культура речи как раздел 

лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в рамках определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

Языковой компонент культуры речи. Языковые нормы (нормы литературного языка, 

литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. Норма как 

образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). ** Языковые нормы как явление историческое. ** 

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент 



79 

культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения. Необходимость владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения — важное 

требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, 23 

чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывании при сложности его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского 

языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и 

интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение выразительности 

речи путём использования разнообразных изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). 

* Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

* Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). 

* Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности о бщения во время 
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спора, диспута, дискуссии. 

Повторение в конце учебного года. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 11класс – 102 часа  

1 Язык и культура 4 

2 Функциональная стилистика 20 

3 Культура речи 4 

4 Итоговое повторение 4 

5 Итого 32 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Базовый уровень 

Составлена на основе программы программы курса «Русский язык»10-11 классы. 
Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – 

М.: «Просвещение», 2019 г 

10 классс 

Личностные результаты: 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; формирование 

гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и созданным на нём 

памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры 

общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу - 

создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 

-Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, 

осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

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

сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно значимых 

текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознание необходимости постоянно 

совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; понимание 

этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 
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- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию национальной 

идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, 

учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать способы корректировки 

достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые стратегии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в 

сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников деятельности, 

коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать и 

разрешать конфликты в межличностном общении. 

-Владеть 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 в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности. 

-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих 

ценностях и традиционных ценностях русской культуры. 

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

-Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

-владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

-владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
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-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-владение различными приёмами редактирования текстов; 

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической деятельности; 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе 

новинок современной литературы; 

-умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

. 
 

2.Содержание учебного предмета. 

Повторение и углубление изученного в основной школе 

Общие сведения о языке (5 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык иистория народа. Три периода в истории русскогоязыка: 

период выделения восточных славян изобщеславянского единства и принятия христианства; период 

возникновения языка великорусскойнародности в XV—XVII вв.; период выработкинорм русского 

национального языка.Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета.Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков.Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка 

 

Русский язык как система средств разных уровней (2 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней.Словари русского языка.Единицы языка. Уровни языковой 

системы.Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика ифразеология. Состав слова (морфемика) и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и уменийпо 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворнойречи.Основные нормы современного литературногопроизношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительноесредство.Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципамрусской орфографии.Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология (6 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы,паронимы. Русская лексика с точки зрения еепроисхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика,разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной 

речи.Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление 
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слов и фразеологизмов в строгом соответствиис их значением и стилистическими 

свойствами.Лексическая и стилистическая синонимия.Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальныесинонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза.Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч) 

Обобщение ранее приобретенных учащимисязнаний о составе слова и 

словообразовании.Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

 

Морфология и орфография (6 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи.Общее 

грамматическое значение, грамматически формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова.Изобразительно-выразительные возможностиморфологических 

форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написаниислов 

различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместностьупотребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования 

.Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат.Речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи (4 ч) 

  3.Тематическое поурочное планирование  

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 10класс – 35 часов  

 Повторение и углубление изученного в основной школе 1 ч. 

1 Общие сведения о языке 5 ч 

2 Русский язык как система средств разных уровней 2ч 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

 

4 ч 

4   Лексика и фразеология 6 ч 

5   Состав слова (морфемика) и словообразование 4 ч 

6  Морфология и орфография  6 ч 

7    Речь, функциональные стили речи  3 ч 

8   Научный стиль речи  4 ч 

 
 

 

 

Рабочая программа по литературе  для учащихся 10 – 11 кл.  составлена на основе примерной программы 

В. Я. Коровиной и др. «Программы общеобразовательных учреждений. Литература.5-11 классы. 

 М., Просвещение, 2016. 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10-11класс  
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Личностные результаты: 

 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, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов ; 

 сформированность гражданской позиции школьника как активного и ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, воспитание нравственного сознания и 

поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения 

художественных произведений, в которых воплощены данные ценности; 

 сформированность нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

 готовность к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

 способность понимать диалог культур, а также различных форм общественного 

сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций 

литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 

обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ 

художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и 

философской проблематике литературных произведений; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

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

развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе 

практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

 эстетическое отношение к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания 

хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие 

образцы искусства от произведений массовой культуры; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной 

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

 глубокое уважение к духовному наследию, воплощённому в русской классической 

литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями православной 

культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 

взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную 

учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний 

по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов 
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деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных 

учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения 

литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции других участников 

деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения 

или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

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

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

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

применению различных методов познания (изучение источников, анализ 

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

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

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

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

XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного 

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

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

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

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 
научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т. п.; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

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

опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в 

которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

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

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

устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

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

и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

 умениев 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 
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(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.); 

 умениеосуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Обучающийся 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; 
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 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. 

 
 

 

                                  Содержание учебного предмета 10 класс 
 

Введение(1ч) 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской «тературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков. 
Литература первой половины XIX века(13 ч) 
Обзор русской литературы первой половины XIX века 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. 
Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века 
А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм 

и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях 

поэта духовного мира человека. 
Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой культуры. «Предсказание». Тема 

бессмертия великого поэта России. Взволнованность повествования. Связь через века. 

«Автобус к Провалу идет прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее 

поколение 
М. Ю. Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», 

«К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 
Н. В. Гоголь 



88 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 
Литература второй половины XIX века(78ч) 
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные 
тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея 
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский 
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких нравов» 
«темного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 
дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», 

«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор 
трех других стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого 

искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (при- 
рода, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
И. А. Гончаров 
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава 

«Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 
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Социальная и 
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
И. С. Тургенев 
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 

его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литера- 
туры. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

А. К. Толстой 
Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...» 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 
Н. А. Некрасов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«ОМуза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 
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 «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ 

Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение 

красоты простого рус- 
ского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной 

поэзией. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические 

образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема 

народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа 

поэмы. Особенности стиля Некрасова. 
Н. С. Лесков 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл 

финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 
Ф. М. Достоевский 
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория 
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и 

оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и 

снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения ». 
 Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
Л. Н. Толстой 
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль 
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народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и 
Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого 

и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов 
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). Рас- 
сказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, 

сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 
Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской 

прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый 

сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Из литературы народов России 
К. Хетагуров. (1ч) 
Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение 

тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 

художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 
Зарубежная литература 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

деле и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа. 
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня – кукла. Обнажения лицемерия и цинизма 

социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 
Артюр Рембо. Слово о писателе. 
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Аналогия 
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стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 10класс – 103 часа  

1 Введение 1ч 

2 Литература первой половины XIX века 17ч. 

3 Литература второй половины XIX века 115 ч 

4 Литература народов России 2ч 

5 Зарубежная литература 3ч 

 

        Содержание учебного предмета 11 класса  

 

Введение  

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его 

живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

Литература конца 19 – начала 20 века 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные 

аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" 

в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах 

Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 

Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
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Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Серебряный век русской поэзии  (7 ч.) 

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. 

Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии.  

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация 

действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация 

о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

Литература 20-30 годов 20 века (48ч.) 

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу 

я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 
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основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в  творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 

Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 
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Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 

проблематикой романа.  

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и 

Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора 

в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа.  

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. 

Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система 

образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» 

тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и 

природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Литература 50-90 годов 20 века(7 ч.) 
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И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни 

обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие 

песен Окуджавы. 

«Городская» проза в современной литературе. Ю. В. Трифонов. «Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен». 

М. Карим. Жизнь и творчество. «Подует ветер - все больше  

листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим...», «Птиц выпускаю...». Отражение вечного движения 

жизни. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы.  

Проза реализма и «нереализма». 

Зарубежная литература  

Проблемы и уроки литературы 20 века 

 

Рабочая программа по литературе  для учащихся 10 – 11 кл.  составлена на основе примерной рабочей 

программы.  А. Н. Романовой, Н. В. Шуваевой. — М. : Просвещение, 2019. 
  

базовый уровень 
1. Личностные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева направлено на достижение следующих личностных результатов образования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов1; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и 

эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 
воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и 
образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и 
обращению к лучшим образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных 

форм общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских 
авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире;  

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствиис традиционными 

национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе 
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этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, 

участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений; 
— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта учебной деятельности в 

классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных 

исследовательских и творческих 
проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хорошего 
вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от 

произведений массовой культуры; 

 

Планируемые 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, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения(в том числе и с использованием 
ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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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. 
 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Введение (5 ч). Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие 

русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II половины 19 века. 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная 

критика»революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. 

Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 2ч 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

Творчество И.С.Тургенева (11 ч). 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Творческая история 

романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны 

Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и 

причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти.Острота и искренность отклика писателя на появление 

нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их 

нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»:  художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Полемика вокруг романа. 

Творчество  Н.Г.Чернышевского 3ч  
Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое 

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

романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Творчество И.А.Гончарова 9ч 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особенности композиции 

романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль 

главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 

художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова  в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. 

Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Творчество А.Н.Островского 6ч 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-художественное 

своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и 

социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным 

царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое 



99 

мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Творчество Ф.И.Тютчева 4ч  
Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти 

бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ 

и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь 

как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Творчество Н.А.Некрасова 10ч  
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и 

печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. 

Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных 

тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная 

основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации 

повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных 

типов  в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. 

Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Творчество А.А.Фета 3ч 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной 

дороге». Точность  в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и 

душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

Творчество А.К.Толстого 2ч 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. Трилогия Толстого 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения 

А.К.Толстого. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4ч  
Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. 

Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История 

одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях  Салтыкова-Щедрина 

(гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). 

Творчество Ф.М.Достоевского 11ч  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. 

Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». 

Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. 

Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове 

через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое 

чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.  

Творчество Л.Н.Толстого 19ч  

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение 
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войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного 

дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов   в романе и нравственная концепция Толстого, его 

критерии оценки личности.  Война 1812 года – Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление 

Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на 

героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий 

и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-

эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика 

композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа 

– Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение 

образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя.  Антитеза как 

центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи  в романе. 

Интерес к Толстому в современном мире. 

Творчество Н.С.Лескова 3ч 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений 

Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-

художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный 

характер  в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. 

(смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы 

повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 2ч 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

 

Творчество А.П.Чехова 9ч 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: 

внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в 

пьесе «Вишневый сад».  Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. 

Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 Подведение итогов года 3ч  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня учащихся. 

Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Составлена на основе программы по родному языку (русскому), составленная 

КАУДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича 

Топорова», Барнаул, 2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты:
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  российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа);

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России);

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;

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

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих 

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

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

 получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

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

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

 сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, 

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

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении);

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

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

понимании красоты человека.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

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

 умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

 умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;

 умение формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;

 умение 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: 

 умение обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;

 умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели;

 умение составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);

 умение 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: 

 умение определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;

 умение отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 умение определять критерии правильности выполнения учебной задачи;

 умение свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 умение фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.

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. 

 умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;

 умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;

 умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;
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 умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 умение выделять явление из общего ряда других явлений;

 умение определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;

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

этом общие признаки;

 умение излагать полученную информацию;

 умение подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.

2. Смысловое чтение. 

 умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);

 умение ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;

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

 умение определять идею текста;

 умение преобразовывать текст;

 оценивать содержание и форму текста.

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 умение определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 умение осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;

 умение формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска.

Коммуникативные УУД: 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 умение играть определенную роль в совместной деятельности;

 умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

 умение организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);

 умение 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. 

 умение отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе);

 умение представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;

 умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;
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 умение принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств;

 умение использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя;

 умение делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ). 

умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 умение выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;

 умение использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы.

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов;

 умение 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);

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

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

выбранного профиля обучения;

 умение правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;

 умение сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста;

 умение 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 
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информации);

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

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

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат;

 умение преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 умение выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;

 умение соблюдать культуру публичной речи;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;

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

 умение использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;

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

официально-деловой сферах общения;

 осуществлять речевой самоконтроль;

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;

 использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).

Содержание учебного предмета, 10 класс 

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

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык 

и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка 
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и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

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

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи 

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

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 

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

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с 

причастным и деепричастным оборотом. 

Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет- 
переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

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

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

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

риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

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

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

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

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

Резерв учебного времени 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10 класс / 35 часов  

1 Язык и культура          10 ч 

2 Культура речи 14 ч 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 ч 

4 Резерв учебного времени 1 ч 

 
Содержание учебного предмета, 11 класс 

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

русского народа   в   диалоге   культур.   Лингвокультурология.   Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

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

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

криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

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

однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

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

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

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

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

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

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

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

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе.Структура 

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

функции в различных стилях речи. 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 11 класс –34 часа  

1 Язык и культура 10 ч 

2 Культура речи 14 ч 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 10 ч 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» 

Составлена на основе рабочей программы «Немецкий язык.Предметная линия учебников 

Вундеркинды плюс.10-11 класс» Лытаева М. А – М.: Просвещение, 2017г. 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различные формы 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
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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 нѐм взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Языковая компетенция 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 сформированность лексической и грамматической стороны речи. 

Лексическая сторона речи: 

 владение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, 

ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета (около 80 лексических единиц в 11 классе); 

 расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи: 

 владение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

 активизация и систематизация всех форм придаточных предложений; 

 активизация и систематизация знаний о сложносочиненном предложении; 

 усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения; 

 умение распознавать в тексте формы Konjuntiv и перевод их на русский язык 

Речевая компетенция 

 расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 
учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

 сформированность всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце 

базового курса обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 – в 

терминах Совета Европы) 

Говорение 

Диалогическая речь владение всеми видами диалога, а так же диалогами смешанного 

типа на основе новой тематики и расширение ситуации официального и неофициального 

общения. 

Монологическая речь умение пользоваться разными видами монолога: рассказом, 

описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе характеристикой). 

 умение рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее; 

 умение описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого  

языка; 

 умение делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

 умение рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

умение понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе непосредственного устно-речевого общения, а также содержание 

относительно несложных аутентичных аудиотекстов: 

 умение понимать основное содержание высказываний монологического и 
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диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

 умение выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

 умение относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

 владение ознакомительным чтением; 

 владение изучающим чтением; 

 владение просмотровым/ поисковым чтением 

Письменная речь 

 умение писать личные письма; 

 умение заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

 умение составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Социокультурные компетенции 

Ученикиполучат возможность: 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны / стран изучаемого языка; особенностей культуры народа / народов — 
носителей данного языка 

 лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и культурой; 

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 
межкультурного общения; 

 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторные компетенции: 

 умение использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 

непосредственного устно-речевого общения; 

 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

 умение использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

 умение игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательные компетенции: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

 умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

 умение выделять основную, нужную   информацию   из различных источников, 

списывать / выписывать ее; 

 умение использовать новые информационные технологии; 

 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 
культуры; 

 умение пользоваться двуязычным словарем; 

 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 

текста 

 Содержание учебного предмета, 10 класс 

 Глава 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 
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 Глава 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Глава 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

 Глава 4. Bücherwelt. Мир книг 

 Глава 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно- техническийпрогресс 

Глава 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 

Глава 7. Deutschland: Damals und heute. Германиятогдаисейчас 

 Глава 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Глава 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

 10 класс – 105 часов  

1 Отпуск и каникулы 9 ч 

2 Школа и школьная жизнь 8 ч 

3 Тренинг ЕГЭ 1 4 ч 

4 Моя семья 8 ч 

5 Мир книг 7 ч 

6 Тренинг ЕГЭ 2 4 ч 

7 Научно-технический прогресс 8 ч 

8 Изменения климата и его последствия 7 ч 

9 Тренинг ЕГЭ 3 4 ч 

10 Германия тогда и сейчас 9 ч 

11 Цифровые средства информации 7 ч 

12 Тренинг ЕГЭ 4 4 ч 

13 Свободное время с пользой 8 ч 

14 Итоговый тренинг ЕГЭ 8 ч 

15 Резерв 10 ч 

 

 Содержание учебного предмета, 11 класс 

 Глава 1. Kulturreisen. Культурные путешествия 

 Глава 2. Internationale Projekte.Международные проекты 

Глава 3. Was ist Kunst? Искусство 

 Глава 4. Freundschaft und Liebe. Любовьидружба Глава 

5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни Глава 

6. ModeundSchönheit. Модаикрасота 

 Глава 7. KonsumundGeld. Деньги и общество потребления 

Глава 8. Berufswahl. Выбор профессии 

 Глава 9. Ключевые компетенции – залог успеха. 

 Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 11 класс – 102 часа  

1 Культурные путешествия 9 ч 

2 Международные проекты 8 ч 

3 Тренинг ЕГЭ 1 4 ч 

4 Искусство 8 ч 

5 Любовь и дружба 7 ч 

6 Тренинг ЕГЭ 2 4 ч 

7 Здоровый образ жизни 8 ч 

8 Модаикрасота 7 ч 

9 Тренинг ЕГЭ 3 4 ч 

10 Деньги и общество потребления 9 ч 

11 Выбор профессии 7 ч 
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12 Тренинг ЕГЭ 4 4 ч 

13 Ключевые компетенции – залог успеха 8 ч 

14 Итоговый тренинг ЕГЭ 9 ч 

15 Резерв 7 ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» 

 

Составлена на основе рабочей программы «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, М.: Просвещение, 2018г. 

 

Базовый  уровень  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США в XIXв., процессами 

развития и трансформации политических идеологий и общественных движений 

(либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), 

особенностями демократического и тоталитарного политических режимов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путем создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких 

исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, 

Первая и Вторая мировые войны и т.п.; 

 эмпатия как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, чувство 

сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и 

других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры 
XXв.; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Метапредметные результаты: 

 межпредметные понятия, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использование современных источников информации, в т.ч. материалов на 

электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в образовательную, самостоятельный анализ условий достижения целей на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале, планирование путей достижения целей; 
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 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

 формулирование собственной позиции, ее аргументация и координирование с 

позициями партнеров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

 владение основами коммуникативной рефлексии; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности; 

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследований ее объективности; 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение – осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

 построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе 

дихотомического деления; 

 объяснение процессов и явлений, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нем главную идею, определять основное 

и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий 

Предметные результаты: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирование постиндустриального общества; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XXв., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

XXв.; 

 знание основных идеологий XXв. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий 

в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европе, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в XXв.; 
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 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XXв., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей с историей стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
Новейшего времени, их связи с современностью; 

 владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т.ч. СМИ, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных 
периодов всеобщей истории XXв.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам всеобщей истории 

XXв., аргументация своей позиции. 

 

Содержание учебного предмета, 10 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального. Модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических 

задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в 

Новейшее время. 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой 

мировой войны. Предпосылки глобальных конфликтов. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два основных пути реализации накопленного 

потенциала. Демократизация политической жизни. Политические партии и идеологии. 

«Новый империализм». Борьба за передел колоний и сфер влияния в начале XXв. 

Формирование противоборствующих блоков: Антанта и Тройственный союз. Локальные 

конфликты. Первая мировая война 1914-1918 гг.: июльский кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы участников. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Четверной союз и Антанта. Вступление в войну США и выход Советской 

России из войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава 2. Межвоенный период (1918-1939 гг.).Социальные последствия Первой 

мировой войны. Рост влияния социал-демократов. Образование коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Революции, распад империй и формирование новых государств как политический результат  

Первой мировой войны. Великая российская революция 1917 г. Революция в Германии 1918- 

1919 гг. Австрийская революция и Венгерская советская республика 1919 г. Распад 

Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. Версальско- 

Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Идея Лиги Наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Эра 

пацифизма. Локарнские договоры 1925 г. Страны Запада в 1920-е гг. Экономический бум. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 

Германии. Фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. Авторитарные режимы в Европе в 

1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Мировой экономический кризис 
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1929-1933 гг. Великая депрессия. Социальные реформы и государственное регулирование. 

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный 

контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство». Нарастание агрессии 

в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Этапы установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. 

«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси 

Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор 1938 г. Советско-германские договоры 1939 г., 

секретные соглашения и их последствия. Восток в первой половине XXв. Латинская 

Америка в первой половине XXв. Культура и искусство в первой половине XXв. 

Глава 3. Вторая мировая война 1939-1945 гг.Причины и характер Второй мировой 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. Захват гитлеровской Германии Дании и 

Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на 

СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война. Провал молниеносной войны на 

советско-германском фронте. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Нападение 

Японии на США. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной 

Африке. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Ленд-лиз. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Насильственное переселение. Завершающий этап 

Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии в 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле-мае 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена победы для человечества. 

Решающий вклад СССР в победу. Итоги Второй мировой войны. Мирное урегулирование. 

Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. 

Глава 4. Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. Причины и главные черты 

«холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав – СССР и 

США. Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Раскол Германии. Берлинский кризис. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Коминформ. СЭВ. ОВД. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950-1980-е гг. Ослабление международной напряженности 

после смерти И. Сталина. Суэцкий кризис 1956 г. Белинский кризис 1958-1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех сферах.  

Договоры ОСВ-1, ОСВ-2. Хельсинский акт 1975 г. Ввод советских войск в Афганистан. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление М.С. Горбачева. 

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество потребления». Кризисы 1970-1980-х 

гг. Становление постиндустриального информационного общества. Экономическая и 

социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. США. 

Великобритания. Франция. Италия. Германия. Преобразования и революции в странах 

Центральной   и   Восточной   Европы.   Латинская   Америка.   Страны   Азии   и   Африки. 
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Деколонизация и выбор путей развития. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. Китай. Индия. Япония. 

Глава 5. Современный мир.Глобализация и новые вызовы XXIв. Предпосылки 

глобализации. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы. Международные отношения в конце XX – начале XXIв. 

Окончание «холодной войны». США – единственная сверхдержава мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Шанхайская организация 

сотрудничества. БРИКС. Международные и региональные конфликты. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Американо-российские 

отношения. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы 

и конфликты. Культура во второй половине XX– начале XXIв. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол. часов 
 10 класс – 70 часов  

1 Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 ч 

2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 6 ч 

3 Межвоенный период (1918-1939 гг.) 14 ч 

4 Вторая мировая война 7 ч 

5 Соревнование социальных систем 26 ч 

6 Современный мир 10 ч 

7 Резерв 6 ч 

 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

От Древней Руси к Российскому государству Введение Предмет отечественной 

истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы — 

хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства  

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. 

Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда»,  

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 
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Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово  

о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского  

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо- 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке Политическая карта Европы 

и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550- 

х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя 

политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное 

творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально- 
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освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени 

Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в 

первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало 

становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские  

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 

1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско- турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. 

Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I Предпосылки петровских реформ. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзораи суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России 

империей.Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Изменение места и роли 

России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия в 

Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 
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трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняяполитика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. 

Культурное пространство Российской империи Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. 

Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г.  

Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.Россия в начале XIX в. Территория и 

население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль  

и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830– 1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830– 

1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. 

Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853– 
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1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной 

школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860–1870-х гг. 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Началорабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия 

в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический 

террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III.Манифест о 

незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад 

в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая 

кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного 

развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 
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Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие 

войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в 

начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 

гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская  

философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол. часов 
 11 класс – 136 часов  

1 От Древней Руси к Российскому государству. 32 

2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 29 

3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 34 

4 Российская Империя в XIX – начале XX века 33 

5 Резерв 8 ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» 

Составлена на основе рабочей программы «История России» 6-10 класс, А. А. Данилова, О. 
Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной. — М. : Просвещение, 2017. 

Базовый  уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

 складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности 

к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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 уважениек русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты: 

 умение рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса; 

 умение определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 умение характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 умение представлять культурное наследие России и других стран; 

 умение работать с историческими документами; 

 умение сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 умение критически анализировать информацию из различных источников; 

 умение соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 умение использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

 умение использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 умение составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 умение работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

 умение владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 умение демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

 умение ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
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Содержание учебного предмета, 10 класс 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. 

Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками 

по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального  

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. Территория 

и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис  и конец 

«двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 

г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как 

главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 

землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной 
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рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация  

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в 

деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг.СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно- территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 

и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. 
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Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно- индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 

г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования 

— к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 
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СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. Внешняя политика 

СССР в 1920―1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин- Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930г. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией. Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 1941- 

осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 -1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной- 

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 

на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 
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Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантам в 1943-1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944-сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви.  

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и 

их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны 

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945- 
1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
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ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. 

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. Смена политического 

курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа».  

Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические   вечера   в   Политехническом   музее.   Образование   и   наука.   Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
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населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками. Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. 

В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно- 

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической и идейно- политических сферах. Резкое падение 
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мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. 

Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ― высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого  

лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) 

власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда  

и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о  

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново- 

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно- конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 
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создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. Становление новой России (1992―1999 

гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ 

в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- 

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его  

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально- 

незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление 
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антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- 

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. 

М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и 

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. 

А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали  

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции.Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки,  

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 81 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 

2000―2012 гг. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол. часов 
 10 класс –70 часов  

1 Россия в годы «великих потрясений» 10 ч 

2 Советский союз в 1920—1930-е гг. 13 ч 

3 Великая Отечественная война 8 ч 

4 СССР в 1945—1953 гг. 22 ч 

5 Российская Федерация 12 ч 

6 Резерв 5 ч 

 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

От Древней Руси к Российскому государствуВведение Предмет отечественной 

истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- исторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы — 

хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. 

Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда»,  

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало 

летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово  

о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского  

художественного стиля. 
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Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе 

Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо- 

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. 

«Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке Политическая карта Европы 

и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550- 

х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя 

политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное 

творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально- 

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени 

Россия в XVII веке Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в 

первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. 

Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало 

становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. 
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Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 

1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско- турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. 

Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I Предпосылки петровских реформ. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзораи суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России 

империей.Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Изменение места и роли 

России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая 

политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия в 

Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II Политика просвещенного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняяполитика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. 

Культурное пространство Российской империи Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 
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(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. 

Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. 

Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.Россия в начале XIX в. Территория и 

население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль 

и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830– 1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830– 

1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. 

Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853– 

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). 

Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной 

школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 
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реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860–1870-х гг. 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Началорабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия 

в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический 

террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III.Манифест о 

незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад 

в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая 

кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрного 

развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское 

общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская 

война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие 

войны на общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в 

начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 
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Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, 

А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 

гг. Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская  

философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Кол. часов 
 11 класс – 136 часов  

1 От Древней Руси к Российскому государству. 32 

2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 29 

3 Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 34 

4 Российская Империя в XIX – начале XX века 33 

5 Резерв 8 ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Составлена на основе рабочей программы и поурочных разработкок. 10, 11 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. 

— М. : Просвещение, 2020. 

Базовый  уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные: 

 умение соотносить поступки с принятыми нормами морали;

 умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;

 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; — умение различать абсолютную и относительную истины;

 умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека;

 умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;

 умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;

 умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма 
в образовательные организации профессионального и высшего образования;

 умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами.

Метапредметные: 

 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности;

 выявление особенностей научного познания;

 выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;

 выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека;

 умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;

 умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно- 

следственных связей; — раскрытие связи между мышлением и деятельностью;

  способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать 

в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем;

 умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний.

Предметные результаты: 

 умение выделять черты социальной сущности человека;

 умение определять роль духовных ценностей в обществе;

 умение распознавать   формы   культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;

 умение различать виды искусства;

 выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни;

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида;

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития;

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
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 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;

 сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;

 выделение основных элементов системы права;

 выстраивание иерархии нормативных актов;

 выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации;

 умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

 аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав;

 раскрытие содержания гражданских правоотношений;

 умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;

  умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;

 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; — извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ).



Содержание учебного предмета 

 

Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура.  

Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира.  

Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: 

основные характеристики.  

Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание 

и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания.  

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как 

осознанная необходимость. Свобода и ответственность.  

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 

явление современности.  

Современное информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества. Международный 

терроризм: понятие и признаки. 

 Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

 

Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. 
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Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему 

возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать  

выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. 

Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права.  

Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и 

законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная 

защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые 

основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на 

работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного  

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и  

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10 класс -  70 часов  

1 Человек в обществе 18 ч 

2 Общество как мир культуры 10 ч 

3 Правовое регулирование общественных отношений 41 ч 

10 Резерв 1 ч 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 11 класс 

Личностные результаты: 
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 осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни;

 ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности;

 активная позиция в общественной жизни при решении задач в области социально- 

экономических отношений;

 осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения;

 готовность к рациональному экономическому поведению в усло виях как подъёма, так 
и спада экономической активности в стране;

 способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя);

 понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней;

 способность ставить личные цели и строить жизненные планы;

 соотношение поступков с принятыми нормами морали;

 анализ различных   ситуаций свободного выбора,   выявление его оснований и 

последствий;

 различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами;

 различение абсолютной и относительной истины;

 понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит 

от него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности 

личности;

 осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов;

 готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 

российского общества;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.

Метапредметные: 

 умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

 критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

 умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

 умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 

состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации 

социально-экономических изменений; 

 умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

 умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых 

ими тенденций; 

 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать  

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических 

проблем; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

 умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, 

оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

 критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные: 

 умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 различение форм бизнеса; 

 оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

 способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

 раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

 способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

 умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выделение критериев социальной стратификации; 

 различение видов социальной мобильности; 

 умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

 выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 
разрешения конфликтов; 

 способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

  различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 
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Содержание учебного предмета, 11 класс 

Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система 

РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. 

Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние 

денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: 

виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: 

сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 

поведение участников экономической деятельности 

Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что  

объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции  

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 

политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического 

процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 
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  часов 
 11 класс - 70 часов  

1 Экономическая жизнь общества 28 ч 

2 Социальная сфера 17 ч 

3 Политическая жизнь общества 22 ч 

4 Резервное время 3 ч 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» 

Составлена на основе рабочей программы «Право» Калуцкой Е. К - М.: Просвещение, 

2017 

углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные: 

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящеемногонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различные формы 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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 основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

 общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

 навыки самостоятельного поиска   правовой   информации,   умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

 представления о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 знания об основных правовых принципах, действующих в демократическом 
обществе; 
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 представления о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; 

 владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

 представления о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 правовое мышление и способность различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 знания 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; 

 понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 умения 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. 

Содержание учебного предмета, 10 класс 
История и теория государства и права 

Тема I. Из истории государства и права. Происхождение государства и права. 

Основныетеории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, 

договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический 

характер права ДревнейГреции и Древнего Рима. Принцип меры, середины вправовых 

воззрениях греческих мыслителей. Правовыевзгляды Сократа. Источники римского права. 

Римскоечастное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, 

Бургундская, Алеманнскаяи др. Кулачное право. Жестокость средневековых законов. 

Средневековое право и религия. Божий суд. Судыинквизиции. Закрепление прав и свобод 

части населения.Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная политическая 

философия. Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения 

властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, гласного суда. 

Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция— пионеры в 

области буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление принципов 

конституциoнализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции 

США. 

Развитие права в России. IX— начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Правда. 

Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи преемственности 

великодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии, абсолютного 

самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его структура. 

Государственно-правовые реформы Петра I. Просветители и охранители вконце XVIII в. 

Наказ Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Правовыеидеи декабристов. 

Совершенствование правовой системыв царствование Александра I. Деятельность М. М. 

Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы правления 

Николая I. Совершенствование системы местного самоуправления. Издание Полного 
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собрания законов и Свода законов Российской империи.Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. 

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в началеXX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность 

Государственной думы. Основные государственные законы—конституционные законы 

России. 

Советское право в 1917—1953 гг. Замена права революционным правосознанием. 

Революционный террор 1918 — начала 1920-х гг. Монопольное положение 

коммунистической партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. 

Репрессии 1930-х гг. — конвейер беззакония. Сталинская Конституция СССР 1936 г.Отказ от 

помощи пленным. Депортация народов. Деловрачей-вредителей 

Советское право (1954—1991). Критика культа личности. Оттепель. Консервация 

административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост 

правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. 

Хельсинкские группы Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис обществаразвитого 

социализма. Социальное равнодушие и безответственность. 

Современное российское право. Распад СССР. Попыткипревратить Россию в 

модернизированное государство срыночной экономикой. Изъятие у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Приватизация. Принятие Конституции  

Российской Федерации,Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного 

кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права. Государство, его признаки и формы. 

Общественный, классовый и политико-правовой подходы к рассмотрению сущности 

государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного  

устройства, политический режим. Признаки тоталитарного, авторитарного, либерального и 

демократического режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. Представления о праве. Значение 

понятия право. Право — универсальный регулятор общественных отношений. Признаки и 

функции права. Система права. Вертикальное строение права. Отрасли и институты 

права.Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное строение права. 

Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный 

договор. Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и культура. 

Право и политика. Правои экономика. 

О российской философии права. Идея естественногоправа в отечественной философии 

права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм.Понятие 

естественного права. Право и верховное благо. 
Конституционное право 

Тема III. Конституция Российской Федерации. Понятие конституции, ее виды. 

Конституционализм. Конституционное (государственное) право России, его принципы и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституции в России. Элементы конституционногоправа в деятельности Земского 

собора. Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале XIX в. Разработка 

конституции в царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные 

государственные законы Российской империи. Деятельность Государственнойдумы. 

Конституции советского периода, их особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. 

Конституционный и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. 

Достоинства и недостатки Основного Закона России. 
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Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. 

Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы—высшая ценность. 

Многонациональный народ России—носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. 

Гражданин. Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданствав РФ. 

Основания приобретения гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное 

государство. Федерация. Конфедерация. История государственного устройства вРоссии. 

Россия— федеративное государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. 

Виды субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность 

территории Российской Федерации.Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и еесубъектов. Проблема 

сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, 

прав и свобод человекаи гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок 

избрания Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента РФ или 

отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Россия — государство с 

республиканской формой правления.Парламент. Парламенты в европейской 

политическойтрадиции и в России. Виды парламентов. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная Дума, ихсостав и способы формирования. Комитеты и 

комиссииобеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и Государственной 

Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации.Законотворчество. Законодательная 

инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. 

Законодательный процесс, его стадии. Порядок принятия законов РФ Государственной 

Думой, СоветомФедерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. 

Официальное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав ипорядок формирования. Аппарат 

Правительства РФ.Функции Председателя Правительства РФ. Направлениядеятельности и 

полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. 

Структура органов исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая 

деятельность Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебнаясистема: федеральные суды и суды 

субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местногозначения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека 

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус 

человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и 

правачеловека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. 

Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о 

правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей.Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство передзаконом. Принцип презумпции невиновности. Право насвободу 

передвижения. Право на свободу мысли, совестии религии. 



151 

Политические права. Право на свободу убеждений.Право на свободу мирных собраний 

и ассоциаций. Правопринимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечениеи на осуществление прав в экономической, социальной икультурной 

областях. Право на труд, на свободный выборработы. Право на отдых. Право на образование. 

Правоучаствовать в культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической 

ситуации в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические правачеловека. 

Экологические преступления. Природоохранительное законодательство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция оправах ребенка. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм,дискриминация национальных 

меньшинств. Нарушенияправ человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты 

прав человека. Защитаправ человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные 

преступники. Международный военный трибунал. 

Тема V. Избирательное правои избирательный процесс Избирательное право. 

Активное избирательноеправо. Пассивное избирательное право. Принципы демократических 

выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс.Основные избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс.Этапы. 

Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День голосования. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10 класс - 70 часов  

1 Введение 1 ч 

2 История и теория государства и права 17 ч 

3 Конституционное право 49 ч 

4 Резервное время 3 ч 

 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Основные отрасли российского права 

Тема VI. Гражданское право Понятие и источники гражданского 

права.Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности.Субъекты гражданских 

отношений. 

Гражданская правоспособность и дееспособность.Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. 

Предпринимательство. Юридические лица. Формыпредприятий. Хозяйственные 

товарищества и общества.Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Право собственности. Понятие собственности. Видысобственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности. 

Национализация. Приватизация. 

Наследование. Страхование. Понятие наследования.Завещание. Институт страхования. 

Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства.Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды гражданско-правовых договоров. 
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Защита материальных и нематериальных (гражданских) прав. Причинение и 

возмещение вреда. Материальные и нематериальные блага. Гражданская ответственность. 

Неосновательное обогащение. Моральный вред. 

Тема VII. Налоговое право Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие 

налога, сбора, пошлины. Система налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права 

и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговыхправоотношений. 

Налоговые органы. Аудит. 

Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги с 

физических и юридических лиц. 

Налогообложение юридических лиц. Понятие юридическое лицо≫. Налог на 

добавленную стоимость (НДС).Акцизы. Налог на прибыль предприятий и 
организаций.Налоговые льготы предприятий и организаций. 

Налоги с физических лиц. Понятие физическое лицо. Налоги с населения. Налог на 

доходы физическихлиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.Административная и уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

Тема VIII. Семейное право Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс 

РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейныеправоотношения. 

Брак, условия его заключения. Понятие брак. Условия вступления в брак. Брачный 

возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. 

Усыновление, опека и попечительство. 

Тема IX. Трудовое право Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс 

РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Трудовой договор. Условия трудового договора. Трудовая книжка. Основания 
прекращения трудового договора. 

Рабочее время. Фактически отработанное время. Видырабочего времени: нормальная 

продолжительность, сокращенная продолжительность и неполное рабочее время. Учет 

рабочего времени. Время отдыха. Виды отдыха. Праздничные дни. Ежегодный отпуск. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка 

(ЕТС). Системы оплаты труда. 

Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране 

труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. 

Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядок возмещения ущерба. 

Тема Х. Административное право 

Административное право, понятие и источники. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях. 

Правоохранительные отрасли российского права 

Тема XI. Уголовное право Понятие и источники уголовного права. Принципы 

российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ,его особенности. 
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Преступление. Признаки преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. 

Виды преступлений. Преступления против личности;в сфере экономики; против 

общественной безопасности иобщественного порядка; против государственной 

власти;против военной службы; против мира и безопасности. Компьютерные 

преступления. 

Уголовная ответственность. Наказание. Уголовноенаказание, его цели. Виды 

наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Групповые 

преступления. 

Явка с повинной. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст 

уголовной ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства Гражданское процессуальное право 

(гражданскийпроцесс). Гражданско-правовые споры. Гражданское процессуальное 

право, судебное разбирательство, его этапы иучастники. Гражданский иск. 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно- 

процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное 

судопроизводство, его стадии, участники и принципы. Приговор и его обжалование. 

Правовая культура 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание. Правовая культура и 

правосознание. Понятие правовой культуры. Правовая культура общества и личности. 

Понятие правосознания. Три уровня правосознания: обыденное, профессиональное, 

теоретическое. Правовая деятельность. Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая безграмотность. Правовой 

нигилизм и правовой цинизм. 
Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 11 класс -  68 часов  

1 Гражданское право 16 ч 

2 Налоговое право 10 ч 

3 Семейное право 8 ч 

4 Трудовое право 10 ч 

5 Административное право 6 ч 

6 Уголовное право 9 ч 

7 Основы судопроизводства 3 ч 

8 Правовая культура и правосознание 4 ч 

9 Резерв 2 ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 

Программа составлена на основе примерной программы по географии предметной 

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 

Базовый уровень 

 

Результаты освоения курса географии в средней школе 
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 
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Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных 

мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах РФ; 
4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение 

опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 
9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности 
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личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 
2) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей 

и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана 

их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление 

текста отчёта и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными 

целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, 

критически оценивать и интерпретировать её; умение хранить, защищать, 

передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную 

информацию в вербальную знаковую систему и наоборот;умение включать 

информацию в процесс общего образования); 
5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 
8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков 

как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с 

целями и задачами. 
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) 

школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. 
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 
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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 геопространстве; 
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 разной 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 

экопроблем.  
 

Содержание «География мира», 10 класс 

 
Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа) 
Тема 1. Современная политическая карта мира (6 ч.) 

Многообразие стран современного мира. Количество и группировка стран. Типология 

стран. Экономически развитые сраны. Развивающиеся страны. Страны с переходной 

экономикой. Международные отношения и политическая карта мира. Период 

холодной войны 1946-1989 г. г. Разрядка международной напряжённости. Новые 

угрозы безопас-ности. Ухудшение отношений между Россией и странами Запада. 

Государственный строй стран мира. Формы правления. Формы административно-

территориального устройства. Политическая география. Оценка политико-

географического положения. 

Практическая работа № 1. Характеристика политико-географич. положение страны 

мира. 

Зачёт № 1 теме «Современная политическая карта мира». 
Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 ч.) 

Взаимодействие общества и природы. Географическая (окружающая) среда. «Обмен 

веществ» между обществом и природой. Мировые природные ресурсы. 

Ресурсообеспе-ченность. Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные 

ресурсы. Климатические и космические ресурсы. Биологические ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. Рекреационные ресурсы. 159 Загрязнение окружающей среды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Пути решения природоохранных 

проблем. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Географическое 

ресурсоведение и экология. Природно-ресурсный потенциал. Ресурсный цикл. 

Геоэкологический мониторинг. 
Практическая работа №  2. Оценка ресурсообеспеченности крупных стран мира. 

Зачёт № 2 по теме «География мировых природных ресурсов». 
Тема 3. География населения мира (6 ч.) 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения. Воспроизводство 

населения. Первый тип воспроизводства. Второй тип воспроизводства. 

Демографическая политика. Демографический переход. Качество населения. Состав 
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(структура) населения. Половой состав. Возрастной состав, трудовые ресурсы. 

Этнолингвистический состав. Религиозный состав. Размещение и миграции 

населения. Размещение и плотность населения. Миграции населения. Городское и 

сельское население. Городское население. Урбанизация. Уровни и темпы 

урбанизации. Сельское население. Население и окружающая среда. География 

населения. 
  Практическая работа № 3. Характеристика населения одной из стран мира. 

 
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 ч.) 
Научно-техническая революция. Характерные черты и основные части. Наука. Техника 

и технология. Производство. Управление. 160 Мировое хозяйство. Понятие о 

мировом хозяйстве. Международное географическое разделение труда. Отрасль 

международной специализации. Международная экономическая интеграция. 

Глобализация. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Три 

типа структуры. Структура материального производства. Модели мирового 

хозяйства. Территориальная структура. Региональная политика. Факторы 

размещения. Старые факторы. Новые факторы. 
Зачёт № 4 по теме «НТР и  мировое хозяйство». 

 
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 ч.) 
География промышленности. Топливно-энергетическая. Нефтяная, газовая, угольная. 

Электроэнергетика. Нетрадиционные источники энергии. Горнодобывающая. 

Металлур-гическая. Машиностроение. Лесная и деревообрабатывающая. 

Химическая. Лёгкая. Промышленность и окружающая среда. География сельского 

хозяйства. «Зелёная революция». Растениеводство. Зерновые культуры. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Животноводство. 

Рыболовство. Сельское хозяйство и окружающая среда. География транспорта. 

Мировая транспортная система. Сухопутный. Водный. Воздушный. Географические 

различия в мировой транспортной системе. Транспорт и окружающая среда. 

Международные экономические отношения. Всемирные экономические отношения. 

Мировая торговля. Мировой рынок капитала. Международное производственное и 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм. 
  Горнодобывающая промышленность и металлургия. 

 
  Практическая работа № 4. Анализ отраслевых диаграмм хозяйства. 
  Практическая работа № 5. Определение торговых отношений по картам. 

  Зачёт № 5 по теме «Мировое хозяйство». 
 

Тематическое планирование 

 
 

№ Тема Кол. часов 
 10 класс – 34часов 6ч 

1 Современная политическая карта мира (6 ч.) 6ч 
2 Природа и человек в современном мире (6 ч.) 6ч 
3 География населения мира (6 ч.) 6ч 
4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство (6 ч.) 6ч 
5  География отраслей мирового хозяйства (10 ч.) 10ч 

 

 

 

Содержание «География мира», 11 класс 
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Раздел 2. Региональная характеристика мира (33 часа) 

Тема 6. Зарубежная Европа (7 ч.) 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Наука и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды. Географический 

рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития. Высокоразвитые районы. 

Старопромышленные районы. Отсталые аграрные регионы. Районы нового освоения. 

Влияние международной экономической интеграции. Субрегионы и страны. 

Субрегионы зарубежной Европы. Федеративная Республика Германия. 

Практическая работа № 1. Характеристика стран субрегионов по диаграммам учебника. 
Зачёт № 1 по теме «Зарубежная Европа» Зачёт № 1 по теме «Зарубежная Европа». 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (6 ч.) 
Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные условия и 

ресурсы. Центры экономики. Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Китай. 

Территория, границы, положение. Население. Китайское «экономическое чудо». 

Отрасли хозяйства. Внутренние различия и города. Япония. Территория, границы, 

положение. Население. Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. Индия. 

Территория, границы, положение. Население. Общая характеристика хозяйства. 

Промышленность. Сельское хозяйство. Географический рисунок хозяйства и 

расселения. Австралия. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.  
Практическая работа №2.Составление экономико-географической характеристики страны. 
Зачёт № 2 по теме «Зарубежная Азия. Австралия». 

Тема 8. Африка Общая характеристика (4 ч.) 
Территория, границы, положение. Госстрой. Природные условия и ресурсы. Население. 

Хозяйство. Субрегионы Африки. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР. 
Практическая работа № 3. Прогноз экономического развития стран Африки. 

Зачёт № 3 по теме «Африка». 
Тема 9. Северная Америка (6 ч.) 

Общая характеристика США. Территория, границы, положение. Госстрой. Население. 

Общая характеристика хозяйства. География промышленности. География транспорта. 

География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо-Восток. Средний Запад. Юг. 

Запад. Канада. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия. 
Практическая работа № 4. Характеристика особенностей размещения населения и хозяйства 

одной из стран. 
Зачёт № 4 по теме «Северная Америка». 

Тема 10. Латинская Америка Общая характеристика (4 ч.) 
Территория, границы, положение. Население. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. 

Территориальная структура хозяйства. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Бразилия. Бразилия – тропический гигант. Изменения в территориальной 

структуре хозяйства. 
Практическая работа № 5. Сравнительная характеристика развивающихся стран мира. 

Зачёт № 5 по теме «Латинская Америка». 
Тема 11. Россия в современном мире (2 ч.) 

Место России в мире. В политике. В природно-ресурсном потенциале. В населении. Место в 

мировом хозяйстве. Экономика России на мировом фоне. Место в отдельных отраслях. 

Место по качеству жизни. Перспективы развития России с обобщением. 
Тема 12. Глобальные проблемы человечества (4 ч.) 

Глобальные проблемы человечества. Мира и разоружения. Международного терроризма. 

Экологическая. Демографическая. Энергетическая. Продовольственная. Преодоления 

отсталости развивающихся стран. Другие глобальные проблемы. Стратегия устойчивого 

развития. Глобальные прогнозы. Понятие об устойчивом развитии. Компоненты 

устойчивого развития. Устойчивое развитие и география. 
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Зачёт № 6 по теме «Глобальные проблемы человечества». 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол. часов 

 11 класс – 33часов  

1 Зарубежная Европа   7ч 

2 Зарубежная Азия. Австралия   6ч 

3 Африка Общая характеристика   4ч 

4 Северная Америка   6ч 

5 Латинская Америка Общая характеристика   4ч 

6 Россия в современном мире   2ч 

7 Глобальные проблемы человечества   4ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика. Алгебра и начала 

анализа» 

Составлена на основе рабочей программы по алгебре и началам математического 

анализа Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др., Москва:. «Просвещение»,  

2018г 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

                            готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
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 протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
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Предметные результаты: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 умение оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, 

числовые множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;

 проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;

 умение находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, 

представленных графически на числовой прямой, на координатной плоскости;

 умение строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями;

 умение оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждении, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;

 умение распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров;

 умение проводить логические, доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений.

Числа и выражения 

 умение оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб;

 умение понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел;

 умение оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа 𝑒 и 𝜋;

 умение выполнять арифметические действия с целыми и рационаьными числами, 

сочетая устные и письменные приемы, применяя при необходимости вычислительные 

устройства;

 умение сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях;

 умение выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные устройства;

 умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 умение изображать точками на координатной прямой целые и рацинальные числа; 

целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях;

 умение выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений;

 умение выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;

 умение вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования;

 умение проводить по известным формулам и правилам перобразования буквенных 

выражеий, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 
формулы;

 умение находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;

 умение изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 
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 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов;

 умение выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

 

 

Уравнения и неравенств 

 

 умение решать линейные уравнения и неравенства, кадратные уравнения;

 умение решать логарифмические и показательные уравнения вида log𝑎(𝑏𝑥 + 𝑐) =

𝑑, 𝑎𝑏𝑥+𝑐 = 𝑑 (где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства 

вида log𝑎 𝑥 < 𝑑, 𝑎𝑥 < 𝑑, (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

 умение приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида

sinx=a, cosx=a, tgx= a, ctgx=a, где а – таличное значение соответсвующей функции; 

 умение решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенстав;

 умение использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;

 умение использовать метод интервалов для решения неравенств;

 умение использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств;

 умение изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств.

 

 

Функции 

 умение оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и 

убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции;

 умение оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;

 умение распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических 

функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы;

 умение находить по графику свойства функции (нули, промежутки  знакопостоянства,

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 умение строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.)

 умение определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;

 умение строить графики изученных функций;

 умение решать уравнения, простейшие системы урвнений, используя свойства 

функций и их графики;

 

Элементы математического анализа 
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 умение оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции;

 умение определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке;

 умение вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций;

 умение вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;

 умение решать несложные задачи на применение связи между промежутками 
монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой;

 умение исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа.



Статистика и теория вреоятностей, логика и комбинаторика 

 

 умение оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;

 умение оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями;

 умение вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о нормальном распределении и 

примерах номрально распределенных случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей;

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач;

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.



Текстовые задачи 

 

 умение решаь несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных 

типов, в том числе задачи повышенной трудности;

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассмативая различные методы;

 умение анализировать условие задачи, строить для ее решения математическую 

модель, проводить доказательные рассуждения;

 умение понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;

 умение действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;

 умение использовать логические рассуждения при решении задачи;

 умение работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные,

необходимые для решения задачи; 
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 умение осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии;

 умение анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;

 умение решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;

 умение решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью;

 умение решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;

 умение решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: 

на определение температуры, положения временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т.п.;

 умение использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере 

и т.п.;

 умение решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;

 умение анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противречащие контексту;

 умение переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

История и методы математики 

 умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

 знать примеры математических октрытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;

 умение понимать роль математики в развитии России;

 умение применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;

 умение замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.

Содержание учебного предмета, 10 класс 

Числа и выражения. Корень n-степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с с действительным показателем, свойства степени. Действия 

с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, 

включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 
0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, 

𝜋 
, 
𝜋 

, 
𝜋 

, 
𝜋

 рад). Формулы приведения, сложения, формулы 
6  4   3   2 
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двойного и половинного угла. 

Элементы теории множеств и математической логики. Конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения,  истинные и  ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Статистика и  теория вероятностей, логика  и комбинаторика. Частота  и 

вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением  комбинаторики. Вероятность суммы  двух несовместных  событий. 

Пртивоположное событие и его вероятность. 
Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с 

применением дерева веорятностей.Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение.Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измрений, рост человека).Представление о 

законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

Тематическое планирование, 10 класс 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

10 класс – 87,5 часов 

1 Корни, степени, логарифмы 46 ч 

2 Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 28 ч 

3 Элементы теории вероятностей 4 ч 

4 Итоговое повторение 7 ч 

5 Резерв 2,5 ч 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
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явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 умение оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, 

числовые множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;

 проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием;

 умение находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, 

представленных графически на числовой прямой, на координатной плоскости;

 умение строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями;

 умение оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждении, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;

 умение распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров;

 умение проводить логические, доказательные рассуждения для обоснования 

истинности утверждений.

Числа и выражения 

 умение оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб;

 умение понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел;

 умение оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа 𝑒 и 𝜋;

 умение выполнять арифметические действия с целыми и рационаьными числами, 

сочетая устные и письменные приемы, применяя при необходимости вычислительные 

устройства;

 умение сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях;

 умение выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя 

при необходимости вычислительные устройства;

 умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 умение изображать точками на координатной прямой целые и рацинальные числа; 

целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях;

 умение выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений;

 умение выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;

 умение вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования;

 умение проводить по известным формулам и правилам перобразования буквенных
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выражеий, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

формулы; 

 умение находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;

 умение изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах;

 умение оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов;

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

Уравнения и неравенств 

 умение решать линейные уравнения и неравенства, кадратные уравнения;

 умение решать логарифмические и показательные уравнения вида log𝑎(𝑏𝑥 + 𝑐) =

𝑑, 𝑎𝑏𝑥+𝑐 = 𝑑 (где d можно представить в виде степени с основанием a) и неравенства 

вида log𝑎 𝑥 < 𝑑, 𝑎𝑥 < 𝑑, (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

 умение приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида

sinx=a, cosx=a, tgx= a, ctgx=a, где а – таличное значение соответсвующей функции; 

 умение решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенстав;

 умение использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;

 использовать метод интервалов для решения неравенств;

 умение использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств;

 умение изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств.

Функции 

 умение оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и 

убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции;

 умение оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;

 умение распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических 

функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы;

 умение находить по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);

 умение строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.)

 умение определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;

 умение строить графики изученных функций;

 умение решать уравнения, простейшие системы урвнений, используя свойства 

функций и их графики;

Элементы математического анализа 

 умение оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику
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функции, производная функции; 

 умение определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке;

 умение вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций;

 умение вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя  

справочные материалы;

 умение решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой;

 умение исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа.

Статистика и теория вреоятностей, логика и комбинаторика 

 умение оперировать основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;

 умение оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями;

 умение вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; о нормальном распределении и 

примерах номрально распределенных случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей;

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять 

их в решении задач;

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач;

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.

Текстовые задачи 

 умение решаь несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных 
типов, в том числе задачи повышенной трудности;

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассмативая различные методы;

 умение анализировать условие задачи, строить для ее решения математическую 

модель, проводить доказательные рассуждения;

 умение понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;

 умение действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;

 умение использовать логические рассуждения при решении задачи;

 умение работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 
необходимые для решения задачи;

 умение осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии;

 умение анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;

 умение решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;

 умение решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью;

 умение решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;

 умение решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел:
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на определение температуры, положения временной оси (до нашей эры и после), 

глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т.п.; 

 умение использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере 

и т.п.;

 умение решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;

 умение анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противречащие контексту;

 умение переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

История и методы математики 

 умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;

 знать примеры математических октрытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;

 умение понимать роль математики в развитии России;

 умение применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;

 умение замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Функции. Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. 

Четность и нечетность функции. 

Степенная, показательная,   логарифмическая   функции,   их   свойства   и   графики. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента 𝑦 = cos 𝑥, 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥. 
Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, 

арккотангенс числа.Обратные тригонометрические функции, их главные значения, 

свойства и графики.Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. 

Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Простейшие 

иррациональные уравнения. Логарифмические и показательные уравнения вида log𝑎(𝑏𝑥 + 
𝑐) = 𝑑, 𝑎𝑏𝑥+𝑐 = 𝑑 (где dможно представить в виде степени с основанием а и рациональным 

показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sinx=a, cosx=a, tgx=a, 

ctgx=a, где а – табличное значение соответствующей функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида log𝑎 𝑥 < 𝑑, 𝑎𝑥 < 𝑑 (где dможно представить в 

виде степени с основанием а). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства, и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную пожд знаком модуля.Уравнения, системы 

уравнений с параметром. 
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Элементы математического анализа. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной.Производные 

элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного двух функций. 

Вторая производная , ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элментарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Тематическое планирование, 11 класс 
 

№ Тема Кол-во часов 

11 класс – 85 часов 

1 Функции и их графики 45 ч 

2 Уравнения. Неравенства. Системы 26 ч 

3 Итоговое повторение 14 ч 

 
Углубленный уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится: 



173 

 свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств;

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости;

 проверять принадлежность элемента множеству;

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

 оперировать понятиями: утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем;

 понимать суть косвенного доказательства;

 оперировать понятиями счётного и несчётного множества;

 применять метод   математической индукции для проведения рассуждений и 
доказательств при решении задач.

Числа и выражения 

Ученик научится: 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел;

 переводить числа из одной системы записи в другую;

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать действительные числа разыми способами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй;

 находить НОК и НОД разными способами и использовать их при решении задач;

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней;

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.

Ученик получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач;

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;

 владеть формулой бинома Ньютона;

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую
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теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера;

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами;

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач;

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования.

Уравнения и неравенства 

Ученик научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения третьей и четвертой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 
применять их при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений.

Ученик получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 свободно решать системы линейных уравнений;

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;

 применять при решении задач неравенства Коши – Буняковского, Бернулли.

Функции 

Ученик научится: 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;

 владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства
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степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач;

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач;

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач;

 применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, 
ограниченность;

 применять при решении задач преобразования графиков функций;

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии;

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого  и 
второго порядков.

Элементы математического анализа 

Ученик научится: 

 владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;

 применять для решения задач теорию пределов;

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;

 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром;

 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач;

 владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл;

 применять теорему Ньютона – Лейбница и её следствия для решения задач.

Ученик получит возможность научиться: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной;

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;

 оперировать понятием первообразной для решения задач;

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона – Лейбница и его 

простейших применениях;

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;

 уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определённого интеграла);

 уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению 

задач;

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь
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исследовать функцию на выпуклость. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Ученик научится: 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 
понятиями: генеральная совокупность и выборка;

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 

задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;

 иметь представление о корреляции случайных величин.

Ученик получит возможность научиться: 

 иметь представление о центральной предельной теореме;

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости;

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач;

 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач;

 владеть   понятием:   связность;   уметь   применять компоненты связности при 

решении задач;

 уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа;

 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути;

 владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач;

 уметь применять метод математической индукции;

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач.

Текстовые задачи 

Ученик научится: 

 решать разные задачи повышенной трудности;

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 
рассматривая различные методы;

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи;

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

Ученик получит возможность научиться: 
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 решать практические задачи и задачи из других предметов.

История и методы математики 

Ученик научится: 

 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.

Ученик получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики).

Содержание учебного предмета, 10 класс 

Числа и выражения. Корень n-степени и его свойства. Понятие предела числовой 

последовательности. Степень с с действительным показателем, свойства степени. Действия 

с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, 

включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические 

тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, 

включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 
0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0, 

𝜋 
, 
𝜋 

, 
𝜋 

, 
𝜋

 рад). Формулы приведения, сложения, формулы 

двойного и половинного угла. 
6   4   3   2 

Элементы теории множеств и математической логики. Конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения,  истинные и  ложные 

утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Статистика и  теория вероятностей, логика  и комбинаторика. Частота  и 

вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением  комбинаторики. Вероятность суммы  двух несовместных  событий. 

Пртивоположное событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с 

применением дерева веорятностей.Дискретные случайные величины и их распределения. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное 

отклонение.Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измрений, рост человека).Представление о 

законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 
Тематическое планирование, 10 класс 
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№ Тема 
Кол-во 

часов 

10 класс – 140 

1 Корни, степени, логарифмы 72 ч 

2 Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 45 ч 

3 Элементы теории вероятностей 8 ч 

4 Итоговое повторение 11 ч 

5 Резерв 4 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
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проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится: 

 свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное 

множества, элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств;

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 
на координатной плоскости;

 проверять принадлежность элемента множеству;

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на координатной плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

 оперировать понятиями: утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;
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 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем;

 понимать суть косвенного доказательства;

 оперировать понятиями счётного и несчётного множества;

 применять метод   математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач.

Числа и выражения 

Ученик научится: 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел;

 переводить числа из одной системы записи в другую;

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать действительные числа разыми способами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй;

 находить НОК и НОД разными способами и использовать их при решении задач;

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней;

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.

Ученик получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач;

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;

 владеть формулой бинома Ньютона;

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма;

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера;

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами;

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при 
решении задач;

 применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования.

Уравнения и неравенства 

Ученик научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и
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неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения третьей и четвертой степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать;

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор;

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;

 владеть разными методами доказательства неравенств;

 решать уравнения в целых числах;

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами;

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений.

Ученик получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 свободно решать системы линейных уравнений;

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;

 применять при решении задач неравенства Коши – Буняковского, Бернулли.

Функции 

Ученик научится: 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач;

 владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач;

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач;

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач;

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач;

 применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, 
ограниченность;

 применять при решении задач преобразования графиков функций;

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая
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прогрессии; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач;

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого  и 
второго порядков.

Элементы математического анализа 

Ученик научится: 

 владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;

 применять для решения задач теорию пределов;

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;

 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром;

 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 
задач;

 владеть понятиями: первообразная, определенный интеграл;

 применять теорему Ньютона – Лейбница и её следствия для решения задач.

Ученик получит возможность научиться: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной;

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 
построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;

 оперировать понятием первообразной для решения задач;

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона – Лейбница и его 
простейших применениях;

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;

 уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определённого интеграла);

 уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению 

задач;

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь 

исследовать функцию на выпуклость.

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Ученик научится: 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 

понятиями: генеральная совокупность и выборка;

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении 
задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;
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 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин;

 иметь представление о корреляции случайных величин.

Ученик получит возможность научиться: 

 иметь представление о центральной предельной теореме;

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости;

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач;

 иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач;

 владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при 

решении задач;

 уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа;

 иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути;

 владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач;

 уметь применять метод математической индукции;

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач.

Текстовые задачи 

Ученик научится: 

 решать разные задачи повышенной трудности;

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 
задачи;

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

Ученик получит возможность научиться: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов.

История и методы математики 

Ученик научится: 

 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;
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 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов.

Ученик получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики).

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Функции. Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. 

Четность и нечетность функции. 

Степенная, показательная,   логарифмическая   функции,   их   свойства   и   графики. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции числового аргумента 𝑦 = cos 𝑥, 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥. 
Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, 

арккотангенс числа.Обратные тригонометрические функции, их главные значения, 

свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики 

взаимно обратных функций. 

Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Простейшие 

иррациональные уравнения. Логарифмические и показательные уравнения вида log𝑎(𝑏𝑥 + 
𝑐) = 𝑑, 𝑎𝑏𝑥+𝑐 = 𝑑 (где dможно представить в виде степени с основанием а и рациональным 

показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sinx=a, cosx=a, tgx=a, 

ctgx=a, где а – табличное значение соответствующей функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида log𝑎 𝑥 < 𝑑, 𝑎𝑥 < 𝑑 (где dможно представить в 

виде степени с основанием а). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства, и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства.Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную пожд знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Элементы математического анализа. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной.Производные 

элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного двух функций.Вторая 

производная , ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью производной. Построение графиков функций с 

помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элментарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

 

Тематическое планирование, 11 класс 
 

№ Тема Кол-во часов 

11 класс – 136 часов 

1 Функции. Производные. Интегралы 60 ч 

2 Уравнения. Неравенства. Системы 57 ч 

3 Итоговое повторение 19 ч 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика. Геометрия» 
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Ссоставлена на основе рабочей программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Москва, «Просвещение», 2019 г. 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
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ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

Геометрия 

 умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;

 умение распозновать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);

 умение изображать изучаемые фигуры от руки и с применением просты чертёжных 

инструментов;

 умение делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников;

 умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;

 умение применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур;

 умение находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул;

 умение вычислять расстояния и углы в пространстве;

 умение применять геометрические факты для решения задач, предполагающих



187 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 умение решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;

 умение формулировать свойства и признаки фигур;

 умение доказывать геометрические утверждения.

Векторы и координаты в пространстве 

 умение оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы;

 умение находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда,

расстояние между двумя точками; 

 умение находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам;

 умение задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;

 умение решать простейшие задачи введением векторного базиса.

История и методы математики 

 умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;

 умение понимать роль математики в развитии России;

 умение применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;

 умение замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.

Содержание учебного предмета, 10 класс 

Геометрия. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 
следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых 

и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Паралеллепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамиды и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 

Тематическое планирование, 10 класс 
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№ Тема 
Количество 

часов 
 10 класс - 52,5 часов  

1 Введение 3 ч 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 ч 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч 

4 Многогранники 12 ч 

5 Заключтительное повторение курса геометрии 10 класса 3 ч 

6 Резерв 1,5 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

Геометрия 

 умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;

 умение распозновать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);

 умение изображать изучаемые фигуры от руки и с применением просты чертёжных 
инструментов;

 умение делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников;

 умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
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 умение применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур;

 умение находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул;

 умение вычислять расстояния и углы в пространстве;

 умение применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме;

 умение решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам;

 умение формулировать свойства и признаки фигур;

 умение доказывать геометрические утверждения.

Векторы и координаты в пространстве 

 умение оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы;

 умение находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда,

расстояние между двумя точками; 

 умение находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам;

 умение задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;

 умение решать простейшие задачи введением векторного базиса.

История и методы математики 

 умение описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;

 умение понимать роль математики в развитии России;

 умение применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;

 умение замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира, а также произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Геометрия. Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар.Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Призмы и 

цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач 
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на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 
Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 11 класс. - 51 час  

1 Цилиндр, конус, шар 13 ч 

2 Объемы тел 15 ч 

3 Векторы в пространстве 6 ч 

4 Метод координат в пространстве. Движения 11 ч 

5 Заключительное повторение   при   подготовке   к   итоговой   аттестации   по 
геометрии 

6 ч 

 

Углублённый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и  

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

Геометрия 

 умение владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;

 умение 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
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различным основаниям; 

 умение исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 умение 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;

 умение формулировать и доказывать геометрические утверждения;

 владение понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

 представление об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач;

 умение строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе метода следов;

 представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними;

 умение применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач;

 умение применять параллельное проектирование для изображения фигур;

 умение применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

 владение понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;

 владение понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач;

 владение понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;

 владение понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 
плоскостей и уметь применять их при решении задач;

 владение понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач;

 владение понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач;

 владение понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач;

 представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;

 владение понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач;

 владение понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 
применять их при решении задач;

 владение понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач;

 представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач;

 владение понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач;

 представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 

и конуса и уметь применять его при решении задач;

 представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;

 умение решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

 представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
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 представление об аксиоматическом методе;

 владение понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 
его для решения задач;

 умение применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;

 владение понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач;

 представление о двойственности правильных многогранников;

 владение понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования 
и применять их при построении сечений многогранников методом проекций;

 представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;

 представление о конических сечениях;

 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;

 владение разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 
решении задач;

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;

 представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;

 применять интеграл для вычислении объемов и поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;

 представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии – и уметь применять его при решении задач;

 представление о площади ортогональной проекции;

 представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 
углов многогранного угла при решении задач;

 представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;

 умение применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве

 понятия векторов и их координат;

 умение выполнять операции над векторами;

 умение использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

 умение применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач;

 умение применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.

 умение находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин;

 умение задавать прямую в пространстве;

 умение находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;

 умение находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат.

История и методы математики 

 представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

 умение понимать роль математики в развитии России;

 умение использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и
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выполнять опровержение; 

 умение применять основные методы решения математических задач;

 умение на основе математических закономерностей в природе характеризовать 
красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 умение применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач;

 умение пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов

 умение применять математические знания к исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, задачи экономики).

Содержание учебного курса, 10 класс 

Геометрия.Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них.Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними.Теоремы о 

параллельностипрямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометричесикие места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. наклонные 

и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в пространстве. 

общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 

медлу скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный 

углы. свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развертка многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. Площадь ортгональной проекции. Перпендикулярные сечения призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 
 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10 класс -  70 часов  

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 ч 

2 Введение 3 ч 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 ч 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч 

5 Многогранники 14 ч 

6 Заключтительное повторение курса геометрии 10 класса 6 ч 

7 Резерв 2 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
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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, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

Геометрия 

 владение геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;

 умение 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;

 умение исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 умение 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;

 умение формулировать и доказывать геометрические утверждения;

 владение понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

 представление об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач;

 умение строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 
числе метода следов;

 представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними;

 умение применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач;

 умение применять параллельное проектирование для изображения фигур;

 умение применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

 владение понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;
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 владение понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач;

 владение понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 
решении задач;

 владение понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач;

 владение понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач;

 владение понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач;

 владение понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

умение применять их при решении задач;

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;

 владение понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 
при решении задач;

 владение понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

умение применять их при решении задач;

 владение понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач;

 представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 
задач;

 владение понятиями объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач;

 представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач;

 представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;

 умение решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

 представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур.

 представление об аксиоматическом методе;

 владение понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять 

его для решения задач;

 умение применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 
трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;

 владение понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач;

 представление о двойственности правильных многогранников;

 владение понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования 

и применять их при построении сечений многогранников методом проекций;

 представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника;

 представление о конических сечениях;

 представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

его при решении задач;

 применение при решении задач формулы расстояния от точки до плоскости;

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 

решении задач;

 умение применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 
метод координат;

 представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного
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параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 умение применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;

 умение применять интеграл для вычислении объемов и поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;

 представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии – и уметь применять его при решении задач;

 представление о площади ортогональной проекции;

 представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;

 представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 
решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;

 уметь применять формулы объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве

 владение понятиями векторов и их координат;

 умение выполнять операции над векторами;

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

 умение применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач;

 умение применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.

 умение находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 
вершин;

 умение задавать прямую в пространстве;

 умение находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;

 умение находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат.

История и методы математики 

 представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

 умение понимать роль математики в развитии России;

 умение использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение;

 умение применять основные методы решения математических задач;

 умение на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 умение применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач;

 умение пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов

 умение применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики).

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Геометрия. Тела вращения: цилиндр, конус, шар, сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровый сегмент, шаровый слой, шаровый сектор. 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 объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
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нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения интеграла к 

вычислению объемов 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. 

Движение 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, 11 класс 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 11 класс -  68 часов  

1 Цилиндр, конус, шар 16 ч 

2 Объемы тел 17 ч 

3 Векторы в пространстве 6 ч 

4 Метод координат в пространстве. Движения 15 ч 

5 Заключительное повторение   при   подготовке   к   итоговой   аттестации   по 
геометрии 

14 ч 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена на основе 

рабочей программы по информатике Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой, ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2016 г. 
 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 класс 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

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

ответственное и компетент ное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

 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; y развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
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других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:. 

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

можно определить, что цель достигнута;

 умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;

 умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях;

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

необходимые для достижения поставленной цели;

 умение выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.

Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;

 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;

 умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.

Коммуникативные УУД: 

 умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
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комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств.

Предметные результаты: 

Тема «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано;

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.

Тема «Компьютер и его программное обеспечение» 

 умение аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;

 умение применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;

 умение соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач;

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств;

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;

 понимать принцип управления робототехническим устройством;

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом;

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий;

 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных;

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью супер-компьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера.

Тема «Представление информации в компьютере» 

 умение переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

 умение определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике.

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

 умение строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения.
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.

Тема «Современные технологии создания и обработки информационных объектов» 

 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств.

Содержание учебного предмета, 10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы. Роль информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, 

и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики. 

Тексты и кодирование Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логическо- го выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего  

мира. Бинарное дерево 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные 

величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования 

Составление алгоритмов и их программная реализация Этапы решения задач на 

компьютере. Операторы языка программиро- вания, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды. 

Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач: 

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и т. д.);

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения.
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Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки 

Анализ алгоритмов Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 

вычислений от размера исходных данных 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и ком- пьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Ми- 

кроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.Способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и 

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи 

Работа с аудиовизуальными даннымиСоздание и преобразование аудио визуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, скане ров и т. д.). Обработка изображения и 

звука с использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети 

Тематическое планирование, 10 класс 
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№ Тема Кол. часов 
 10 класс - 35 часов  

1 Информация и информационные процессы 6 ч 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 ч 

3 Представление информации в компьютере 9 ч 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 ч 

5 Современные технологии создания и обработки информационных объектов 5 ч 

6 Итоговое повторение 2 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс 

Личностные результаты: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

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

ответственное и компетент ное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;

 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; y развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

можно определить, что цель достигнута;

 умение оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;

 умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности
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и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели;

 умение выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.

Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;

 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;

 умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.

Коммуникативные УУД: 

 умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств.

Предметные результаты: 

Тема «Обработка информации в электронных таблицах» 

 умение использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;

 умение представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации.

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов;

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу.

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» 

 умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;

 умение узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;

 умение читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для



207 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

 умение создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;

 умение понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти)

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных;

 получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 

используемой памяти;

 применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ;

 использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы.

Тема «Информационное моделирование» 

 умение находить оптимальный путь во взвешенном графе;

 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов;

 умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных;

 умение описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее;

 создавать учебные многотабличные базы данных.

Тема «Сетевые информационные технологии» 

 умение использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах;

 умение использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;

 умение использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 
информационной этики и права;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство;
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 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Тема «Основы социальной информатики» 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

Содержание учебного предмета, 11 

класс Использование программных систем и сервисов 

Электронные   (динамические)   таблицы Примеры использования   динамических 
(электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах

 математического моделирования) 

Базы данных Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные   сети   Принципы    построения    компьютерных   сетей.    Сетевые 
протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб- страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений 

(сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет- торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т. п. 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы 

Информационная безопасность Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 11 класс - 34 часа  

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 ч 

2 Алгоритмы и элементы программирования 9 ч 

3 Информационное моделирование 8 ч 

4 Сетевые информационные технологии 5 ч 

5 Основы социальной информатики 4 ч 

6 Итоговое повторение 2 ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Составлена на основе программы Г.Я. Мякишева. Физика 10-11 классы» / Г.Я. 

Мякишев – М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету. 
 

Личностные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 
 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 
Знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, 

теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
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Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, электродвижущая сила, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, классической механики, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения. 

Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

Уметь 

описывать и объяснять: физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; результаты экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии 

охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; фундаментальные опыты, оказывающие 

существенное влияние на развитие физики; определять характер физического процесса по графику, 

таблице и формуле; измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей среды, определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

не известные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты, 

физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явление и их особенности, при 

объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использование разных моделей, законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Содержание программы 10 класса 
      Предлагаемое тематическое планирование  разработано применительно   к примерной 

программе среднего (полного) общего образования по  физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и на основе  регионального  базисного учебного плана основного 

общего образования по физике для учителей, использующих в работе учебники линии   Г.Я.Мякишев 

и др. из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). Данная рабочая программа рассчитана на 65 часов в 

год  в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы школы на 2020-2021 учебный 

год и соответствует  учебному плану школы.  

 

 
Механика  (27 часов) 
     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики, Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости законов классической механики. 
Демонстрации: 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета 
Падение тел в воздухе 
Явление инерции 
Измерение сил, сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации 
Условия равновесия тел. 
Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости» 
Лабораторная работа №2 «Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости» 

Молекулярная физика (18 часов) 
     Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии  теплового 

движения  частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 
     Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые двигатели 

и охрана  окружающей  среды. 
Демонстрации: 
Механическая модель броуновского движения 
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Кипение воды при пониженном давлении 
Устройство психрометра и гигрометра 
Объемные модели строения кристалла 
Модели тепловых двигателе. 

Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3  «Изучение закона Гей-Люссака» 

Электродинамика  ( 23 часов) 
     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 
    
Демонстрации: 
Электрометр 
Электроизмерительные приборы 
Конденсаторы 
Проводники 
Диэлектрики 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №4  ««Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 
Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Механика 
Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы. 
Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 
Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора. 
Молекулярная физика 
Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, 

броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и 

аморфные тела. 
Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и II 

закон термодинамики. 
Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы 

профилактики с загрязнением окружающей среды. 
Электродинамика 
Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность 

потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, электроемкость, 

сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 
Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы 

Ома. 
Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство 

полупроводников, собирать электрические цепи. 

Тематическое планирование 

 
№ п/п  Наименование разделов  Всего часов  

1  Кинематика 10 

2  Динамика 4 
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3  Силы в механике 3 

4  Законы сохранения в механике 7 

5 Основы молекулярно-кинетической теории 7 

6 Температура. Энергия теплового движения молекул 2 

7 Свойства твердых тел, жидкостей и газов 6 

8 Основы термодинамики 6 

9 Основы электродинамики 9 

10 Законы постоянного тока 8 

11 Электрический ток в различных средах 5 

 ИТОГО ЗА ГОД  67 

 
Содержание программы 11 класса. 

 

Основы электродинамики 

 

Магнитное поле. 

 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора 

магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы.  Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной  индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

 

Колебания и волны 

 

Механические колебания. 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.  Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним. 

Электромагнитные колебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные  колебания.  Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия  между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее 

значение силы тока и напряжения. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  

Механические волны. 

Волновые явления. Распространение механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые 

волны.  

Электромагнитные волны. 

Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока ЭМИ. 

Излучение электромагнитных волн. 

 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и демодуляция. 

Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие 
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средств  связи. 

 

Оптика  

Световые волны.  

Световое излучение. Скорость света и методы ее определения. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. Закон преломления света. Полное отражение. Призма. Линзы. Построение изображения в 

линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  Дисперсия света. Интерференция механических 

волн. Интерференция света. Применение интерференции. Дифракция механических и световых волн. 

Дифракционная решетка. Поперечность  световых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры. 

Виды излучений. Источники света.  Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. Элементы специальной теории относительности. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики. 

 

Квантовая физика. Физика атомного ядра. 

Квантовая физика.  

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, бета и 

гамма излучения. Радиоактивные превращения.  Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.  Термоядерные 

реакции.  Применение ядерной энергии.  Получение радиоактивных изотопов и их применение.  

Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Элементы астрофизики. 

Видимые движения небесных тел. Законы движения небесных тел. Система Земля-Луна.  Физическая 

природа планет  и малых тел Солнечной системы. 

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд главной 

последовательности. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Единая физическая 

картина мира. 

Тематическое планирование 

 
№ п/п  ННаименование разделов  Всего часов  

1  Магнитное поле 19 

2  Оптика 10 

3  Элементы теории относительности 3 

4  Атомная физика 13 

5 Элементы развития вселенной 7 

6 Повторение 16 

ИИТОГО ЗА ГОД  68 
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Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 

Составлена на основе рабочей программы «Астрономия» Б.А.Воронцов – 

Вельяминов  Е. К. Страута — М. : Дрофа,2018. 
 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 знание смысла понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояние и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 знание смысла физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 знание смысла физического закона Хаббла; 

 знание смысла основные этапы освоения космического пространства; 

 знание смысла гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 знание сновных характеристик и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 знание размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

 умение приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 умение описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы 

«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 умение характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 
массы; 

 умение находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 умение использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

умение использовать приобретенные знаний и умения астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии; отделение ее от лженаук; оценивани 

 в практической деятельности в повседневной жизни для понимания взаимосвязи  
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информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками.Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структураи масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволноваяастрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных 

телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полетЮ. А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. 

Небесная сфера. Особые точки небеснойсферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого 

расположения объектовна небе и географических координат наблюдателя. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действиемсил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования 

Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы.  

ПриродаМеркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, ихспутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы:астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды.Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав истроение Солнца. 

Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методытеоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии 

Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические 

характеристикии их взаимосвязь. Годичный параллакси расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвети температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационныеволны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарныезвезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюциязвезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь. Наша Галактика. Ее размеры и 

структура.Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темнаяматерия). 

Строение и эволюция Вселенной. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

законХаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.«Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли.Условия, 

необходимые для развития жизни. Поискижизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 
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радиоастрономии длясвязи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 

Человечество заявляет о своемсуществовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом: 1. Основные созвездия и наиболее яркие 

звездыосеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение ихположения с течением времени.2. 

Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп: Рельеф Луны. Фазы Венеры. Марс. Юпитер и его спутники. 

Сатурн, его кольца и спутники. Солнечные пятна (на экране). Двойные звезды. Звездные 

скопления (Плеяды, Гиады). Большая туманность Ориона. Туманность Андромеды. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10-11 классы по 17 часов / 11 класс – 34 часа  

1 Предмет астрономии 2 ч 

2 Основы практической астрономии 5 ч 

3 Строение Солнечной системы 2 ч 

4 Законы движения небесных тел 5 ч 

5 Природа тел Солнечной системы 8 ч 

6 Солнце и звезды 6 ч 

7 Наша Галактика — Млечный Путь 2 ч 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 ч 

9 Жизнь и разум во Вселенной 2 ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Составлена на основе рабочей программы «Биология. 10-11 классы» В. В. Пасечника, 

Г. Г. Швецова, Т.М.Ефимовой -М.: Просвещение, 2017 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 сформированность российской гражданской идентичнсти, атриотизма, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край и свою 

Родину, уважение к государственным символам. 

 сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающие чувством собственного достоинства; 

осозанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие ценности; 

 готовность служить Отечечтву, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловечекими 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, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, творчество, спорт, 

общественные отношения; 

 принятие и реализация ценностей здорового образа жизни; потребности в физическом 

самосовершенствовании, неприятие вредных привычек; 
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 бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

умение оказывать первую помощь; 

 осозанный выбор профессии; 

 сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого- 

напрвленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками позавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

 готовность и спосмобность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства ИКТ в решении коммуникативных и организациооных 

задач с соблюдение техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, этических 

норм; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения; 

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

зрения; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 умение понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 умение понимать смысл, различать  и описывать системную связь между 

основополагающими  биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», 

«экосистема», «биосфера»; 

 умение использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

 умение формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты их проверки; 

 умение сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 умение обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

 умение приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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 умение распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 умение распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 умение описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

 умение объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 умение классифицировать биологические объекты, на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 умение объяснять причины наследственных заболеваний; 

 умение выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную 

и ненаследственную изменчивость; 

 умение выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 умение составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 умение приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 умение оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования её в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 умение представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 умение оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и собственной жизни; 

 умение объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 умение объяснять последствия влияния мутагенов; 

 умение объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

 описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Содержание учебного предмета 
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Раздел 1: Введение 

Биология в системе наук Тайны природы. Научная картина мира: учёные, научная 

деятельность, научное мировоз- зрение. Роль и место биологии в формировании научной 

картины мира. Практическое значение биологических знаний. Современные направления в 

биологии. Профессии, связанные с биологией. Методология биологии. Жизнь как объект изу 

чения биологии. Основные критерии (признаки) живого. 

Развитие представлений человека о npиpoдe. Растения и животные на гербах стран 

мира. Научный метод. Методы исследования в биологии: наблюдение, описание, 

измерение, сравнение, моделирование, эксперимент. Сравнительно-исторический метод. 

Этапы научного исследования. 

Классическая модель научного метода. Методьі научных исследований.’ 

абстрагирование, анализ и синтез, идеализация, индукция и де- дукция, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Фундаментальные положения биологии. Уровневая 

организация живой природы (биологических систем). Эмерджентность. Энергия и материя 

как основа существования биологиче ских систем. Хранение, реализация и передача 

генетической информации в череде поколений как основа жизни. Взаимодействие 

компонентов биологических систем и саморегуляция. Эволюционные процессы. 

Взаимосвязь строения и функции биологических систем. Саморегуляция на основе 

положительной обратной связи. 

Молекулярный уровень. Общая характеристика молекулярного уровня организации 

жизни. Химический состав организмов. Химические элементы. Макроэлементы и 

микроэлементы. Атомы и молекулы. Ковалентная связь. 

Неорганические и органические вещества. Многообразие органических веществ. 

Биополимеры: гомополимеры и гетерополимеры. Структурные особенности молекулы воды 

и её свойства. Водородная связь. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Соли и их 

значение для организмов. 

Буферные соединения Липиды, их строение и функции. Нейтральные жиры. Эфирные 

связи. Воска. Фосфолипиды. Стероиды Углеводы (caxapa), их строение и функции. 

Моносахариды. Дисахариды. Олигосахариды. Полисахариды Белки. Состав и 

структура белков. Незаменимые аминокислоты. Пептидная связь. Конформация белка. 

Глобулярные и фибриллярные белки. Денатурация Функции белков. Структурные белки.  

Белки-ферменты. Транспортные белки. Белки защиты и нападения. Сигнальные белки. 

Белки- рецепторы. Белки, обеспечивающие движение. Запасные белки Механизм действия 

катализаторов в химических реакциях. Энергия активации. Строение фермента: активный 

центр, субстратная специфичность. Коферменты. Отличия ферментов от химических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы Нуклеиновые кислоты: ДНК и PHK. 

Особенности строения и функции. Нуклеотид. Принцип комплементарности. Репликация 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в реализации наследственной информации. Ген Роль 

нуклеотидов в обмене веществ. АТФ. Гидролиз. Макроэргические связи. АТФ как 

универсальный аккумулятор энергии.Многообразие мононуклеотидов клетки. Витамины 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Многообразие вирусов. Жизненные циклы вирусов. 

Профилактика вирусных заболеваний. Вакцина. Нанотехнологии в биологии. Ретровирусы 

— нарушители основного правила молекулярной биологии. 

Клеточный уровень. Общая характеристика клеточного уровня организации. Общие 

сведения о клетке. Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. Клеточная 

теория Строение клетки. Сходство принципов построения клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Клеточная (плазматическая) мембрана. Клеточная стенка.  

Гликокаликс. Функции клеточной мембраны. Эндоцитоз: фагоцитоз и пиноцитоз. Рецепция.  

Цитоплазма: гиалоплазма и органоиды. Цитоскелет. Клеточный центр. Центриоли. 

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Рибосомы. Ядро. Ядерная оболочка. Кариоплазма. Хроматин. 

Ядрышки. Гистоны. Хромосомы. Кариотип. Строение и функции хромосом. 

Эндоплазматическая сеть: шероховатая и гладкая. 
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Хромосомный набор клетки {кapиoтиn) Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Тургорное давление. 

Единство мембранных структур клетки Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения 

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Споры бактерий 

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Метаболизм: анаболизм и катаболизм Энергетический и пластический обмен. 

Гликолиз. Клеточное дыхание. Цикл Кребса. Дыхательная цепь. Окислительное 

фосфориллирование. 

Cnиpmoвoe брожение Типы клеточного питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Хемосинтез. Фотосинтез. Фотолиз воды. Цикл Кальвина Биосинтез белка. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. 

Матричный синтез. Полисома Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке Клеточный цикл: интерфаза 

и деление. Апоптоз. Митоз, его фазы. Биологическое значение митоза. Мейоз, его 

механизм и биологическое значение. Конъюгация хромосом и кроссинговер. Соматические 

и половые клетки. Гаметогенез. 

Организменный уровень. Организменный уровень: общая характеристика. Особь. 

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 

Размножение организмов: бесполое и половое. Гаметы. Гаплоидный и диплоидный набор 

хромосом. Гермафродиты. Значение разных видов размножения. Регуляция функций орга- 

низма, гомеостаз Половые клетки. Развитие половых клеток. Гаметогенез: оогенез, 

сперматогенез. Направительные тельца. Половой процесс. Оплодотворение: наружное и 

внутреннее. Акросома. ЗиготаИндивидуальное развитие организма (онтогенез). Периоды 

онтогенеза. Эмбриональное развитие. Зародышевые листки. Постэмбриональное развитие. 

Типы онтогенеза. Биогенетический закон. Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных гpynn организмов. Наследственности и изменчивость. 

Генетика как наука. Методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцеп- ленное с полом наследование Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Ограничения действия законов Менделя. Условия выполнения 

законов Менделя. Закон Моргана. Кроссинговер. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Кариотип. Наследование, сцепленное с полом. Наследственные заболевання 

человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Наследственная измен- 

чивость. Модификационные изменчивость. Модификации. Норма реакции. Комбинацион- 

ная изменчивость. Мутационная изменчивость Мутации: генные, хромосомные, геномные. 

Делеция. Дупликация. Полиплоидия. Мутагенные факторы. Мутационная теория. 

Генотип и среда. Мутагены, их влияние на организмы Доместикация и селекция. Методы 

селекции. 

Клеточная инженерия. Генная инженерия. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Популяционно-видовой уровень. Понятие о виде. Критерии вида. Популяционная 

структура вида. Популяция. Показатели популяций. Генетическая структура популяции. 

Свойства популяций Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Движущие силы (факторы) эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий 

(дизруптивный). Изменения генофонда, вызываемые естественным отбором. Адаптации как 
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результат действия естественного отбора Микроэволюция и макроэволюция. 

Направления эволюции Направления макроэволюции: биологические  

 прогресс и peгpecc. Пути достижения  биологического 

 прогресса:  ароморфоз, идиоадаптация,  дегенерация. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации.Систематика Экосистемный уровень. Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда обитания организмов. Экологические факторы и их влияние на 

организмы. Толерантность и адаптация. Приспособления орга низмов к действию 

экологических факторов Биоценоз. Экосистема.  Классификация  

 экосистем.  Биогеоценоз.  Искусственные  экосистемы. Экосистемы 

городов. Пищевые связи в экосистеме. Пространственная структура эко- системы. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияння деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Экологические взаимодействия 

организмов в экосистеме.  Экологическая ниша. Закон  

 конкурентного исключения  Видовая и пространственная 

структура экосистемы. Трофическая структура экосистемы Обмен веществом и 

энергией в экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. Типы пищевых цепей. 

Правило экологической пирамиды Потоки энергии и вещества в экосистемах. 

Особенности переноса энергии в экосистеме. Круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистеме Экологическая сукцессия и её значение. Стадии сукцессии. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Биосферный уровень. Биосферный уровень: общая характеристика. Структура 

(компоненты) играницы биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

вещество и его роль в биосфере. Ноосфера. 

Круговороты веществ в биосфере. Глобальный биогеохимический круговорот 

(биогеохимический цикл). Закон глобального замыкания биогеохимического 

круговорота в биосфере. 

Круговороты веществ в биосфере Основные этапы развития биосферы. 

Зарождение жизни. Роль процессов фотосинтеза и дыхания вэволюции биосферы. 

Влияние человека на эволюцию биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. 

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Гипотезы происхождения эукариот. Развитие взглядов 

на происхождение человека. Современные представления о происхождении человека. 

Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. Критика расизма Роль человека в биосфере. Человек и 

экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. Проблемы 

устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10класс- 35 часов  

1 Введение 5 ч 

2 Молекулярный уровень 12 ч 

3 Кеточный уровень 18ч 
 11 класс - 34 часа  

1 Организменный уровень 9 ч 

2 Популяционно-видовой уровень 8 ч 

3 Экосистемный уровень 8 ч 

4 Биосферный уровень 9 ч 
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Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

Составлена на основе предметной линии учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

М. Н. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2018. 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 

класс  

 

Предметные результаты (базовый уровень): 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность методы познания при 

решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 

признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 

изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты:  

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами 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 свой действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

соответствующие возможности их решения; 
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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 организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

 

 

 

Будут сформированы Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо и здоровьесберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИЯ 10 класс 

 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение 

алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
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гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, 

горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 

примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 

этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида 

и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная 

реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Типы химических реакций в органической химии. 



226 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. 

 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. 

Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов 

Всего часов 

1.  Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей 

3 

2.  Углеводороды 9 

3.  Кислородсодержащие органические соединения 11 

4.  Азотсодержащие органические соединения 5 

5.  Химия полимеров 7 

ИТОГО ЗА ГОД 35 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс 

Предметные результаты (базовый уровень): 

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

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
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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 проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 

признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, 

получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией 

исследовательской и проектной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные 
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возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и 

критерии для установления причинно -следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку 

на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ХИМИЯ 11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-, d- и f-элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 
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Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная 

формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез. 

Химические реакции. Окислительно -восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). 

Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. 

Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 
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Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 

препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Составлена на основе рабочей программы «Физическая культура» Ляха В.И. - М.: 
Просвещение, 2019 

 

базовый уровень 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результататы: 

 

 чувство российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна);

 гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
формирование умения оказывать первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.



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 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
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с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

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

точку зрения, использовать адекватные, языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

 владение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;

 владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта 

с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.

 умение объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений;

 умение объяснять роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни.

 умение характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;

 уметь характеризовать особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и 

контроль за их эффективностью;

 умение характеризовать особенности организации и проведения индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;

 умение характеризовать особенности обучения и самообучения двигательным дей- 

ствиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой;

 умение характеризовать особенности форм урочных и внеурочных занятий физиче- 

скими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;

 умение характеризовать особенности содержания и направленности различных си- 

стем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдение правил: 

 личной гигиены и закаливания организма;

 организации   и проведения самостоятельных   и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
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 экипировки   и   использования   спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.

Умение осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;

 приёмы массажа и самомассажа;

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Умение составлять:

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Умение определять:

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений.

Умение демонстрировать: 

 
Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30 м, с 
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 лежа на 

низкой перекладине, кол-во 

раз 
Прыжок в длину с места, см 

10 

- 

215 

- 

14 

170 

Выносливость 
Кроссовый бег на 3 км, мин/с 
Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,5 
- 

- 
10,00 

Освоение следующих двигательных умений, навыков и способностей: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 

полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых 

шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 

2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 

вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину 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);
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 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши);

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико- 

тактические действия одной из спортивных игр.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 

проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, 

к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведения спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное воздействие на организм 

человека, его здоровье, в т. ч. здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирение, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком,пользование баней. Дозировка и 

изменение дозировки с учётом индивидуальных особенностей. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 
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освоенных в начальной и основной школе. Аутогеннаятренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планироваание 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки,утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней), приобретенных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе: методов измерения морфо- 

функциональных показателей по определению массы и длины тела, весоростового 

соотношения, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое 

и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты 

дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(силовых, скоростных, выносливости, гибкости и координационных способностей). 

Ведение дневника самоконтроля о собственном физическом состоянии (по признакам 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, по показателям 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование содержания 

индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Умение разрабатывать 

и применять упражнения прикладной физической подготовки в связи с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши).Владение способами прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

продолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на  

руках; длинный кувырок через препятствия. 

Легкая атлетика (юноши): метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, лестных завалов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодоленванием полос 

препятствий. 

Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и самообороны в 

виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 
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Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного 

бега, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения 

дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, 

приемов борьбы лежа, приемов борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Развитие скоростных, силовых, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 

программы. 
Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Основы знаний о физической культуре 7ч 7ч 

2 Спортивные игры 20 ч 20 ч 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 ч 18 ч 

4 Легкая атлетика 20 ч 20 ч 

5 Лыжная подготовка 17 ч 17 ч 

6 Элементы единоборств 8 ч 8 ч 

7 Материал, связанный с региональными и национальными 
особенностями 

6 ч 6 ч 

8 По выбору учителя, учащихся 1 из видов спорта 9ч 6ч 
 Итого 105 ч 102ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Составлена на основе программы   под редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О Хренникова , Москва, «Просвещение», 2016 

 

базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

10 класс  

Планируемые результаты изучения ОБЖ в 10-11 классах 

Планируемые результаты освоения рабочей программы обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения тематики 

рабочей программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждого раздела рабочей программы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующи результатов 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности , антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
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Личностные результаты обучения: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; (Информация об изменениях: Подпункт 6 

изменен с 7 августа 2017 г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 

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; 
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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. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты обучения: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
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нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты обучения: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

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

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

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

духовного, физического и социального благополучия личности; 

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

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина допризыва, во 

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

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

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

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 
 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 
 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 
 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 
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 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 
 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 
 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 



243 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 отличать первую помощь от медицинской помощи; 
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 
 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 
 классифицировать основные инфекционные болезни; 
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
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 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
 характеризовать историю создания ВС РФ; 
 описывать структуру ВС РФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВС РФ; 
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 
 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 раскрывать организацию воинского учета; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
 описывать основание увольнения с военной службы; 
 раскрывать предназначение запаса; 
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
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 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
 описывать порядок хранения автомата; 
 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 производить стрельбу; 
 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 описывать устройство ручных осколочных гранат; 
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
 характеризовать современный общевойсковой бой; 
 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 
 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
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 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 
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Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России 

Личностные результататы: 

 сформированность духовных и физических качеств, определяющих готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного 

поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;

 потребность и осознанная мотивация в следовании правилам здорового образа 

жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;

 готовность и способность к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности;

 ответственное отношение к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания;

 сформированность гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, 

соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме;

 сформированность ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности

Метапредметные результаты: 

умения познавательные, интеллектуальные: 

 умение формулировать личные понятия о безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу);

     

Содержание учебного предмета, 10 

класс Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основыобеспечения безопасности 

жизнедеятельностичеловека 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 основыобеспечения 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 основызащиты населения и территорий Россиив 
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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 характераи 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 Федерациина 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 знанийи 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 помощипри неотложных состояниях. Первая 

помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Перваяпомощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол. часов 
 10 класс - 35 часов  

1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 

5 ч 

2 Законодательные основы   обеспечения   безопасности   личности,   общества, 
государства 

5 ч 

3 Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях 

5 ч 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 ч 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 

5 ч 

6 Факторы риска   нарушений   здоровья:   инфекционные   и   неинфекционные 
заболевания 

5 ч 

7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 ч 
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Содержание учебного предмета, 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человекав современной среде обитания. Проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходык 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 мервзаимной ответственности личности, общества, 

государствапо обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности 

России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военнымугрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательнаяслужба МЧС 

России. Международное сотрудничество Россиипо противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуациии безопасность человека. Экстремальные 

ситуации криминогенного характера.Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

Наркотизми безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность.Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерациина 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 службыв современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здоровогообраза 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 помощьпри 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 
 

№ Тема Кол. часов 

 11 класс - 34 часа  

1 Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания 

5 ч 

2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности 

5 ч 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 ч 

4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 

5 ч 
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5 Особенности военной службы в современной Российской армии 5 ч 

6 Основы здорового образа жизни 4 ч 

7 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 5 ч 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

Составлена на основе рабочей программы М.В.Полковой «Индивидуальный 

проект»  -М. :Просвещение, 2018 

Планируемые результаты освоения предметного курса. 

Личностные результаты: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

 готовность и способность к самоорганизации и самореализации;

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

обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе  равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия;

 умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

 готовность к самообразованию и самовоспитанию;

 адекватная позитивная самооценка и Я-концепция

 компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;

 способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям;

 эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающаяся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты: 

 умение определять область своих познавательных интересов;

 умение искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

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

 умение находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;

 умение планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

методы, оборудование и технологии адекватные проблеме:

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

путем научного исследования, формулировать выводы на основании полученных 

результатов;

 использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, 

рассуждение, опровержение, установление причинно-следственных связей, построение 
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и выполнение алгоритма и т.д.;

 умение ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, 

обсуждать проблему, находить компромиссные решения и т.д.;

 умение видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты 

проблемы;

 умение предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта

 умение самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование;

 умение целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности;

 умение осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования;

 умение решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

 умение использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 
познавательных задач;

 умение использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

 умение использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;

 умение использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы;

 умение формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;

умение восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

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

необходимые для достижения поставленной цели;

 умение находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;

 умение адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);

 умение адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.

Предметные результаты: 

 умение давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание;

 умение раскрывать этапы цикла проекта;

 умение владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;

 умение публично излагать результаты проектной работы;

 умение самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности 

при решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей.
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Содержание курса 

Модуль 1. 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, волонтёрские, 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 определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 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. 

Модуль 2. Самоопределение. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта. 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём 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. 

Модуль 3. 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, её обработка и анализ. 

Модуль 4. 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. 
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Модуль 5. 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. 

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. 

Модуль 6. 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. 

Модуль 7. 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. Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта. 

Итоговая презентация, 

публичная защита индивидуальных проектов/ исследований

 старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 10 класс - 35 часов  

1 Культура исследования и проектирования 11 ч 

2 Самоопределение 8 ч 

3 Замысел проекта 10 ч 

4 Условия реализации проекта 6 ч 

 11 класс- 34 часа  

5 Трудности реализации проекта 10 ч 

6 Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 
работ 

7 ч 

7 Дополнительные возможности улучшения проекта 14 ч 

8 Презентация и защита индивидуального проекта 3 ч 

Рабочие программы предметных курсов 

Рабочая программа предметного курса «Английский язык» 10-11 кл. 

Составлена на основе программы Рабочая программа составлена на основе следующих 

документов: 

Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5—9 классы : учебно-

методическое пособие /О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М. : Дрофа, 

2017. — 128 с. — (Английский язык как второй иностранный). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты, идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему, ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей, формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач, составлять 

план решения проблемы, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, отбирать инструменты 

для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований, оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата, работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при 
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необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи, 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы, самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать, строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником, делать вывод на 

основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст, резюмировать главную идею текста, преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, критически оценивать содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-телем 

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

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

и отстаивать своё мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ, использовать информацию с учетом этических и правовых норм, создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности). 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  
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Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Past Simple, Present и Past 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, to be go in to; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should);  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to  

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me … to do something; 

to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования.  

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство.  

2. Мир вокруг нас.  

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные.  

4. Мой дом, моя квартира, моя комната.  

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы.  

6. Мой день.  

7. Еда.  

8. Времена года, погода, одежда.  

9. Города и страны.  

10. Время.  

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов.  

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели.  

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. Здоровый образ жизни. 

14. Каникулы, путешествия. Страны изучаемого языка: Великобритания, США. 

15. Профессии. 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь  

Участие в диалоге этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить 

за поздравление, извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) - уметь задавать 

вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? как? почему? Диалог 

- побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не 

принять в нем участие. Объем диалога - 3 реплики с каждой стороны. Диалог – обмен мнениями – 

выражать свою точку зрения Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка.  

Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; 

описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст, 

сообщение по результатам проектной работы. Объем высказывания – до 8фраз.  

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписей диалогов (4-6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания текстов объемом звучания до 1,5 минут с опорой на картинки и с использованием 

языковой догадки.  

Чтение  

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, 

различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное 

чтение текстов монологического характера и диалогов.  

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться 

по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение), с полным пониманием (изучающее чтение). 

Объем текстов – до 400 слов без учета артиклей.  

Письменная речь 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 
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буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом до 30слов, 

включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. Написание 

вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография  

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного 

вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи  

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на синтагмы 

(смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений.  

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5 - 7 классах, в объеме 600 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Овладение 

следующими словообразовательными средствами: 

аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных, префиксы un- и over-); 

конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

chocolate – chocolatecake). 

словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sittingroom);  

полисемантичные единицы (face - 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 

many, a lotof), антонимии (come-go);  

предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений; 

знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами. 

Грамматическая сторона речи  

Морфология 

Имя существительное:  
регулярные способы образования множественного числа;  

некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse-mice);  

имена существительные, употребляемые только во множественном числе; 

исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

притяжательный падеж существительных;  

определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

Местоимение:  

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I- me, he-him, etc.);  

притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

возвратные местоимения; 

указательные местоимения (this- these; that-those);  

неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, 

something, etc.).  
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Имя прилагательное:  

степени сравнения.  

Имя числительное:  

количественные и порядковые числительные.  

Наречие:  

наречия неопределенного времени, их место в предложении.  

Глагол:  

временные формы presentsimple, presentprogressive, simplefuture (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов);  

временные формы pastsimple, pastprogressive(правильные глаголы и ряд неправильных 

глаголов в повествовательных предложениях);  

модальныеглаголы can, may, must, should;  

конструкция tobegoingto для выражения будущности;  

конструкция there is/there are; there was/there were;  

оборотtobeableto; 

неопределеннаяформаглагола.  

Синтаксис  

Основные типы английского предложения: а) простое (I have a family.); б) составное 

именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); в) составноеглагольное (I like reading. 

Wewouldliketogothere.).  

Изъяснительное наклонение глагола: а) повествовательные предложения; б) 

отрицательные предложения; в) общие, альтернативные, специальные вопросы.  

Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме.  

Безличные предложения с формальным подлежащим it (Itisspring.Itwascold.). 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Восклицательныепредложения(What wonderful weather we are having today!). 

Социокультурная компетенция  

Основные сведения о Британии и США:  

исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 

символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории;  

элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, некоторые 

популярные песни, пословицы и поговорки; 

отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;  

некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга.  

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости;  правилами заполнения 

различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, правильным обозначением дат, 

различными способами обозначения времени суток; спецификой употребления местоимений при 

обозначении животных и особенностями употребления местоимения you; правилом смягчения 

отрицательных характеристик в английском языке; некоторыми типичными сокращениями; 

расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом -

house/home, много - much, many, a lot, завтрак - breakfast/lunch, обед - lunch/ dinner, ужин -

dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция  

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им 

выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного 

общения и при чтении и аудировании: умение запроса информации о значении 

незнакомых/забытых слов (WhatistheEnglishfor...?) для решения речевой задачи говорения; 

умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, 
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иллюстрацию) при чтении и аудировании; умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция  

Овладение следующими приемами учебной работы: внимательно слушать учителя и 

реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы группы; работать в 

парах; работать в малой группе; работать с аудиозаписью в классе и дома; работать с рабочей 

тетрадью в классе и дома; делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для 

использования в процессе общения на уроке; принимать участие в разнообразных играх, 

направленных на овладение языковым и речевым материалом; инсценировать диалог, используя 

элементарный реквизит и элементы костюма для создания речевой ситуации.  

В результате изучения английского языка в 8 классе обучающиеся осваивают: алфавит, 

буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; основные правила чтения и 

орфографии английского языка; интонацию основных типов предложений (утверждение, общий 

и специальный вопросы, побуждение к действию); названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Они также знакомятся с  именами наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений стран изучаемого языка; рифмованными произведениями детского фольклора. 

Помимо этого обучающиеся могут: в области аудированияпонимать на слух речь учителя, 

одноклассников; понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями 

языка (4—6 реплик); понимать основное содержание небольших по объему моно- логических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; понимать основное содержание небольших 

детских сказок с опорой на картинки, языковую догадку объемом звучания до 1,5минут; в 

области говорения  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание);  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

кто? что? где? когда? куда? и отвечать на вопросы собеседника; кратко рассказывать о себе, своей 

семье, своем друге; составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить 

основное содержание прочитанного или прослушанного текста;в области чтения  читать вслух 

текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; читать про себя и понимать основное содержание небольших 

текстов (до 400 слов без учета артиклей); читать про себя, понимать несложные тексты, 

содержащие незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на 

основе языковой догадки; читать про себя, в области письма и письменной речи  списывать текст 

на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей; выполнять письменные упражнения; писать краткое поздравление;  писать 

короткое личное письмо (до 30слов).  

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: устного 

общения с носителями английского языка в доступных пределах; развития дружеских отношений 

с представителями англоязычных стран; преодоления психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства межкультурного общения; ознакомления с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; более 

глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 

 
Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе: 

На итоговый 

контроль 

1 Знакомство 1  

2 Мир вокруг 1  

3 Семья 1  

4 Города и страны 1  

5 Время, часы, минуты 1  

6 Цвет вокруг нас 1  
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7 Празднование дня рождения 1  

8 Человек и его дом 1  

9 My name is John 1  

10 Meet my family 1  

11 My day 1  

12 At home 1  

13 I go to school 1  

14 I love food 2  

15 At the weekend 2  

16 Holidays and traveling 2  

17 Traveling in Russia and Abroad 2  

18 Visiting Britain 2  

19 Biography 2  

20 Traditions. Holidays. Festivals. 2  

21 It’s a beautiful World 2  

22 The way we look 3  

23 In and out of School 3  

ИТОГО ЗА ГОД 35  

 
 

Рабочая программа предметного курса «От простого к сложному» 

 

Составлена на основе программы по русскому языку для учащихся 10 класса 

составлена на основе программы Общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни) Русский язык и литература.  Русский язык.10-11 классы. 

Предметная линия учебников С.И. Львовой и В.В. Львова «Мнемозина» 2014.  

Планируемые результаты освоения предметного курса, 

10 класс Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из величайших духовных и 

национально- культурных ценностей народа; 

 любви к русскому языку, чувство гордости за него; осознание потребности 

сохранят чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

 расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической 

синонимией для успешного и эффективного речевого общения в разных 

коммуникативных ситуациях; 

 способность к продуцированию текстов разных жанров; 

 стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие 

эстетического вкуса. 

Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

 умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться 
словарями разных типов, справочной литературой; 

 способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 

 адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, 

определение коммуникативной установки и основной мысли прочитанного 

речевого произведения; 

 говорение и письмо: 

 умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их 

целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

 умение свертывать и преобразовывать прослушанный и прочитанный текст 
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(план, аннотация, конспект и.т.д.); 

 владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как слово, 

так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, 
стилистические и речевые ошибки; 

 умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и 

обсуждениях различных тем; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки на занятиях по 

другим предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в 

повседневном общении. 

Предметные результаты: 

 представления о роли русского языка в современном мире, его основных 

функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

 знания об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации 

языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 

 базовые понятия современной лингвистики: язык и речь, функциональный 

стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, языковая 

норма; 

 владение орфоэпическими, лексическими,

 словообразовательными, грамматическими, орфографическими и 

пунктуационными нормами русского литературного языка и использование 

их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных 

правил; 

 владение основными стилистическими ресурсами русского языка и 

углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, 

лексических и грамматических средств; 

 умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, 

лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ частей речи, синтаксический анализ словосочетания, 

простого и сложного предложений, анализ текста); 

 осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств 

разных уровней в создании образной системы художественного текста. 

Содержание курса, 11 класс 
 

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. 

Критерии оценки. 

Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства 

русской фонетики. 

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. 

Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфемика и словообразование. Морфемы. Морфемный анализ слова. 

Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. 

Выразительные средства словообразования. 

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Омонимия частей речи. Грамматические (морфологические) нормы. 

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и неполные 

предложения. Простое предложение. Сложное предложение. Типы сложных 
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предложений. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого 

предложения. Синтаксический анализ сложного предложения. Грамматические 

(синтаксические) нормы. Выразительные средства грамматики. 

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 

суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. 

Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное 

написание НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных 

местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. 

Слитное, дефисное, раздельное написание. Орфографический анализ. 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении (при обращении, однородных членах 

предложения, обособленных определениях, обособленных обстоятельствах, 

сравнительных оборотах, уточняющих членах предложения, вводных словах и 

предложениях). Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания 

в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи. Пунктуационный 

анализ. 

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-

смысловые типы речи. Смысловая и композиционная целостность текста. Средства 

связи предложений в тексте. Информационная обработка текстов различных стилей и 

жанров. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. Анализ текста. Создание текстов – рассуждений. 

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 

олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, 

антитеза, инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, синтаксический параллелизм. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол. часов 

11 класс- 34 часа 

1. Введение 1 ч 

2. Подготовка к заданиям части 1 23 ч 

3 Подготовка к сочинению части 2 6 ч 

4 Комплексная подготовка к ЕГЭ 4 ч 

Рабочая программа предметного курса «Современное правописание и культура 

речи» 

Составлена на основе программы по русскому языку Н.В. Егоровой, Е.А. 

Влодавской 

«Текст. Теория и практика», авторы-составители: А.И. Власенков и Л.М.Рыбченкова– 

М.: Дрофа,2018 

Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные результаты: 

• осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

• представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
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высказывания; 

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях; 
• способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

• готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

• владение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение; 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

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

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо; 
 

 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, норм современного русского литературного языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание курса 

Типология заданий ЕГЭ. Орфоэпия. Современные орфоэпические нормы. 

Акцентологический минимум. 

Лексика и фразеология. Основные лексические категории и единицы. Лексические 

нормы. Лексико-фразеологический анализ. 

Словообразование. Основные способы словообразования частей речи. 

Морфология. Морфологический разбор всех частей речи. Трудные случаи 

морфологического разбора. Повторение признаков таких частей речи, как наречие, предлог, 

частица. 

Грамматические нормы. Образование форм числительных, образование форм 

различных степеней сравнения прилагательных, образование форм повелительного 

наклонения глаголов, образование форм деепричастий, местоимений, существительных 

(окончания множественного числа). 
Орфография. Принципы русской орфографии. Типы орфограмм и принципы
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проверки. Грубые и негрубые ошибки. 

Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Типы пунктограмм. 

Синтаксис. Трудные случаи синтаксического анализа словосочетания и предложения. 
Синтаксические нормы русского языка. Построение предложений с деепричастным 

оборотом, построение предложений с однородными членами, употребление имен 

собственных в предложении, построение предложений с причастным оборотом, построение 

сложноподчиненных предложений, трудные случаи управления, построение предложений с 

косвенной речью. 

Работа с   текстом.   Установление   причинно-следственных   отношений   в   тексте. 

Языковые приемы связи предложений. Понятие “ключевого” слова. 

Анализ языковых средств выразительности. Функции изобразительно-выразительных 

средств. Понятия: градация, метафора, контекстные антонимы, синонимы, парцелляция. 

Подготовка к написанию сочинения (часть С). Знакомство с критериями оценки части 

С. Проблема, поставленная автором текста, и способы её формулировки. Комментарий 

проблемы. Виды комментариев. Авторская позиция и способы её выявления. Аргументация. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения текста. Виды 

речевых и грамматических ошибок. Этические нормы. Фактологические ошибки. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
 10 класс- 35 часов / 70 часов  

1 Вводное занятие 1 ч / 2 ч 

2 Орфоэпия 2 ч / 4 ч 

3 Морфемика и словообразование. 3 ч / 6ч 

4 Лексика 4 ч / 8 ч 

5 Морфология 13 ч / 26 ч 

6 Орфография 12 ч / 24 ч 

11 класс- 34 часа / 68 часов 

1 Синтаксис и пунктуация 16 ч / 32 ч 

2 Работа с текстом части С 14 ч / 28 ч 

3 Практические работы по выполнению вариантов ЕГЭ 4 ч / 8 ч 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Целью реализации 

спортивно-оздоровительного направления является формирование у учащихся понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Составлена на основе авторской программы под редакцией Ю.Д.Железняка «Волейбол. 

Поурочная программа для ДЮСШ» / – М., 2011г 

Спортивно-оздоровительное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

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

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности 

к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

 сформированность гражданской позиции как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным 

и враждебным явлениям в общественной жизни; 

 готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 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; 

 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 
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человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя, а далее самостоятельно; 

 умение проговаривать последовательность действий; 

 умение высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 умение совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

 умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других; 

 умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 
следовать им; 

 умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные: 

 знание истории развития волейбола и воздействие этого вида спорта на 

организм человека; 

 понимание приоритета здорового образа жизни; 

 знание правил техники безопасности при занятиях данным виде спорта; 

 знание правила игры; 

 знание терминологии игры и жесты судьи; 

 знание техники изученных приёмов и тактику, индивидуальных и 

коллективных действий; 

 знание методики регулирования психического состояния; 

 умение технически правильно осуществлять двигательные действия, 

применяющиеся в волейболе, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 умение применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

 умение соблюдать правила игры; 

 умение регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований; 

 умение достигать оптимального боевого состояния; 
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 умение организовывать и судить соревнования; 

 умение осуществлять соревновательную деятельность. 

Содержание курса 

Перемещения. Стойка игрока (исходные положения) Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым и левым боком, лицом вперёд Сочетание способов 

перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

Передачи мяча. Передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в опорном 

положении) Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку) Передача 

сверху двумя руками, стоя спиной в направлении передачи Передача снизу двумя руками 

над собой Передача снизу двумя руками в парах 

Подачи мяча. Нижняя прямая Верхняя прямая Подача в прыжке 

Нападающие (атакующие) удары. Прямой нападающий удар (по ходу) 

Приём мяча. Приём снизу двумя руками Приём сверху двумя руками Приём мяча, 

отражённого сеткой 

Блокирование атакующих ударов Одиночное блокирование Групповое 

блокирование (вдвоём, втроём) Страховка при блокировании 

Тактические игры. Индивидуальные тактические действия в нападении, защите 

Групповые тактические действия в нападении, защите Командные тактические действия в 

нападении, защите Двусторонняя учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приёмов и тактических действий Игры, развивающие 

физические способности 

Физическая подготовка. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости 

Судейская практика. Судейство учебной игры в волейбол 

Форма организации – игровая деятельность 

Вид деятельности- спортивно-оздоровительная 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количеств

о часов 

 70 часов  
1 Перемещения 3 ч 
2 Передачи мяча 15 ч 
3 Подачи мяча 9 ч 
4 Нападающие (атакующие) удары 6 ч 
5 Приём мяча 9 ч 
6 Блокирование атакующих ударов 9 ч 
7 Тактические игры 12 ч 
8 Подвижные игры и эстафеты 2 ч 
9 Физическая подготовка 1 ч 
10 Судейская практика 2 ч 
11 Резерв 2 ч 

   

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» 

 

Рабочая программа по футболу   является программой дополнительного образования, 

предназначенной для внеурочной формы дополнительных занятий по физическому воспитанию 

общеобразовательного учреждения. Составлена на 

основе программы внеурочной деятельности учащихся «Футбол»», авторы Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов.серия «работаем по новым стандартам». М.: Просвещение, 2011 год. 
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                      Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

■ активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

■ проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

■ проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

■ оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

■ характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

■ обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

■ общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 

■ обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

■ организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

■ планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

■ анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

■ видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

■ в движениях и передвижениях человека; 

■ оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

■ управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

Предметные результаты: 

■ - знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

■ - знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

■  - умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

■ - способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

■ - способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

■  - обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды. В области эстетической культуры: 

■ - способности вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

■ - способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

■ - способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – составная часть 

культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития людей. 

 

Значение физической культуры для подготовки Российских людей к трудовой деятельности и 

защите Родины. 

Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как средства физического 

воспитания. История возникновения футбола и развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси 

по футболу. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Вред курения. Общий режим дня школьника. Значение 

правильного режима дня юного спортсмена. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в целях закаливания 

организма. Обтирание, обливание и ножные как гигиенические и закаливающие процедуры. 

Правила купания. 

Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в «малый футбол». Роль 

капитана команды, его права и обязанности. 

Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических приёмов игры в 

футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. Траектория полёта мяча после удара. 

Анализ выполнения технических приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: 

ударов по мячу внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов 

серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и грудью; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы; обманных движений 

(ложная и действительная фазы движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком 

соперника; вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических приёмов 

игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; падения перекатом; выбивание мяча 

с рук. 

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, изменяя скорость и 

направление; приставным и скрестным шагом (влево и вправо). Прыжки вверх толчком двух ног 

с места и толчком одной и двух ног с разбега. Повороты во время бега налево и направо. 

Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и катящемуся навстречу справа или 

слева мячу; направляя мяч в обратном направлении и стороны. Выполнение ударов после 

остановки, ведения и рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги партнёру, ворота, цель, 

на ходу двигающемуся партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, 

по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном направлении и в стороны, посылая мяч 

верхом и вниз, на среднее и короткое расстояние. Удары на точность: в определённую цель на 

поле, в ворота, партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной катящегося и 

опускающегося мяча мяча – на месте, в движении вперёд и назад, подготавливая мяч для 

последующих действий. Остановка внутренней стороной стопы и грудью летящего мяча – на 

месте, в движении вперёд и назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и внутренней 

стороной стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, меняя направления, между стоек 

и движущихся партнёров; изменяя скорость (выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль 

над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления бега или остановки – 

неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во время ведения внезапная отдача мяча 

назад откатывая его подошвой партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для 
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сильного удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; имитируя 

передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу через мяч и, наклонив 

туловище влево, захватить мяч внешней частью подъёма правой ноги и резко уйти вправо, 

этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить соперника, 

которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с соперником, владеющим 

мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и 

шага. Вбрасывание мяча на точность: под правую и левую ногу партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча и в 

сторону приставным, скрестным шагом и скачками на двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и 

живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в 

сторону мяча без падения. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с 

места и с разбега). Ловля катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок 

мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по 

выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика 

игровых действий: вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. 

Командная тактика игры в «малый футбол». 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение 

заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во 

время передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения 

мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. Несколько 

игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная площадь) водят в произвольном 

направлении свои мячи и одновременно наблюдают за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с 

другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на 

футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие 

партнёров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное 

место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования 

ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных способов обводки 

(с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от 

игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, 

штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по 

отношению опекаемого игрока и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять 

«закрывание». Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение 

оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков 

при розыгрыше противником стандартных комбинаций. 
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Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) 

открывшемуся партнёру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном 

ударах вблизи своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный программный материал. 

 

                          Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количеств

о часов 

 35 часов  
1 Перемещения. 5ч 
2 Передачи мяча. 6 ч 
3 Ведение мяча. 4 ч 
4 Штрафные удары. Подачи угловых. 5 ч 
5 Финты и обманные движения. 5ч 
6 Способы отбора мяча. 4ч 
7 Теоретические знания. Тактические игры . 3ч 
8 Подвижные игры и эстафеты 1 ч 
9 Физическая подготовка 1 ч 
10 Судейская практика 1 ч 

                    

 

 

 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. Целью духовно-нравственного 

направления является воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЮНАРМИЯ 

 

Духовно-нравственное направление 

Составлена на основе авторской программы В.А Горского, Н. Ф. Виноградовой, А. 

А. Тимофеева, Д.В. Смирнова и др. «Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и среднее   образование.   Военно-патриотическое   направление»;   под 

редакцией В.А.Горского, доктора педагогических наук. М., Просвещение, 2011. 

 

Планируемые результаты освоения 

курса Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

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

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

 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 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным 

и враждебным явлениям в общественной жизни; 

 готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

 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; 

 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учетом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 
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 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 
уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных 

военных конструкторов и действий полководцев; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 
информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных 

и международных событий; 

 овладение культурой активного использования печатных изданий и интернет- 

ресурсами. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для

решения поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные результаты: 

  умение использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 

 умение применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

 умение отличать истинные намерения своего государства и западных держав от 

того, что предлагают современные СМИ; 

 умение владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками

поиска необходимой информации; 

 умение использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

 владеть навыками управления строя; 

 готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для

разных целевых аудиторий; 

 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической 
тематике разного уровня; 

 готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

Содержание курса 

Основы военной службы. Знакомство с сущностью и содержанием воинской 

деятельности, с основными задачами Вооружённых Сил Российской Федерации, 

предназначением видов и родов войск, уяснить роль военной службы в гражданском, 

нравственном, профессиональном и физическом становлении личности, помочь 

проникнуться чувством уважения к Вооружённым Силам РФ. 
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Сстроевая подготовка. Выработка умения правильно и быстро выполнять команды, 

строевые приёмы и действия в составе отделений, взводов. Выработка строевой выправки, 

подтянутости и выносливости. Подготовка подразделения к слаженным действиям в 

различных строях. Воспитание дисциплинированности, любви к традициям Вооружённых 

Сил, патриотические чувства. 

Огневая подготовка. Обучение умелому использованию оружия в различных 

условиях боевой обстановки. Знакомство с правилами обращения с оружием, его 

свойствами, назначением, устройством и неполной разборкой, производству меткого 

выстрела из пв из положения, лёжа по целям, расположенным на известных дальностях. 

Привитие навыков по уходу и сбережению автомата. Изучение первоначальных понятий о  

явлении выстрела и закономерностях полёта пули в воздухе. Воспитание 

дисциплинированности, внимательности, смелости. 

Военно-медицинская подготовка. Помощь в приобретении необходимых знаний и 

терминов для понимания угрожающих жизни состояний. Владение тактикой оказания 

помощи при несчастных случаях. Упражнения в практическом использовании полученных 

знаний и навыков в конкретных ситуациях. Воспитание чувств сострадания и 

взаимопомощи. 

Радиоционная, химическая, биологическая защита. Знакомство с классификацией 

средств индивидуальной защиты, их назначением и принципом действия, с простейшими 

и подручными средствами защиты, правилами эвакуации, устройством фильтрующего 

противогаза. Отработка навыков защиты органов дыхания и кожи. Принципы действия и 

поражающие факторы оружия массового поражения. Обучение в изготовлении 

простейших средств индивидуальной защиты, стрельба и преодоление полосы 

препятствий в противогазе. 

Физическая подготовка. Укрепление здоровья и повышение устойчивости 

организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Развитие основных 

физических качеств: быстрота, сила, выносливость, координация, гибкость. Подготовка к 

сдаче нормативов по физической подготовке. Воспитание воли, смелости, 

дисциплинированности, стремление к более высоким спортивным достижениям. 

Показательные выступления. Итоги работы за год: зачетная работа, сборка – 

разбор оружия, газы, построение, оказание медицинской помощи, рукопашный бой. 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тем

а 

Количест
во 
часов 

35 
часов 

1 Вводное занятие. Беседа о технике безопасности. Основы военной 
службы 

1 ч 

2 Строевая подготовка 6ч 
3 Огневая подготовка 7ч 

4 Военно-медицинская подготовка 6ч 

5 Радиационная, химическая, биологическая защита 6ч 
6 Физическая подготовка 7ч 

7 Показательные выступления 1ч 
8 Итоговое занятие 1 ч 

 

Общеинтеллектуальное направление: способствует развитию любознательности, 

активности и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения 

учиться, способностям к организации собственной деятельности. Целью реализации 

общеинтеллектуального направления является создание основы для всестороннего 

гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирование у обучающихся 
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теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в 

различные сферы жизни общества. Общеинтеллектуальное направление базируется на 

организации научно-познавательной деятельности школьников. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

 

           Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» составлена на основе 

Сборника рабочих программ по внеурочной деятельности начального, основного, среднего общего 

образования: учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.- Просвещение.2020. 

Планируемые результаты  

 

В соответствие с ФГОС освоение программы курса «Проектная деятельность учащихся» 

обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений:  

 проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей; 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и учащихся. 

Предметные результаты: 

 в результате выполнения данной программы обучающиеся должны знать: 

 - понятие проекта; 

 - понятие проектный продукт; 

 - типы проектов и их проектные продукты; 

 - понятие презентация проекта, ее назначение; 

 - этапы выполнения проекта; 

 - структуру проекта; 

 - критерии оформления письменной части проекта; 

 - критерии оценки проекта. 

  в результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

 - о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 

 - о ресурсах и их использовании; 

 - о способах презентации проекта; 

 - о написании отчета о ходе проекта; 

 - о рисках, их возникновении и предотвращении; 

 - об экспертизе деятельности. 

 на основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 - ставить цель; 

 - составлять и реализовывать план проекта; 

 - отбирать материал из информационных источников;  

 - анализировать полученные данные; 

 - делать выводы; 

 - оценивать работу по критериям оценивания; 

 - выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

 - создавать основные слайды для презентации проекта; 

 - оформлять результаты проектной деятельности; 

 - проводить рефлексию своей деятельности; 

 - работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 - работать в парах и в группах.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

o ориентироваться в учебниках; 

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
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o понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

o сравнивать предметы и объекты: находить общее и различие; 

o группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

o организовывать свое рабочее место; 

Коммуникативные УУД: 

o вступать в диалог; 

o осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии 

o сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

o участвовать в обсуждении учебной проблемы; 

освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступлени
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  Содержание курса 

 Цели и задачи курса. (1ч.) 

Диагностика учащихся. Целеполагание, прогнозирование.  Сущность метода проекта. 

 

Выявление потребностей в различных областях деятельности и осознание необходимости иметь 

что-либо. Чтение как способ получения информации. (2ч.)  

Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, творческое. 

Интернет-ресурсы, правила пользования, правила оформления ссылок. 

 

Формулировка задачи. (2 ч.) 

Раскрытие основной цели проекта с помощью короткой, чёткой и простой формулировки задачи. 

Постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее значения и актуальности, определение цели и 

задач). Анализ источников литературы.  

 

Исследования для определения проблемы. Исследование и анализ возможности изготовления 

изделия. Набор первоначальных идей (3 ч.) 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора 

темы .Практическое занятие. Подходы к определению, объяснению темы, предмета, объекта. 

 

Составление перечня критериев. (2 ч) 

Суть перечня критериев. По каждому критерию дать оценка проекту. Составление  критериев так, 

чтобы видеть все достоинства и недостатки проекта. 

 

Оценка требуемых знаний, умений и навыков (3ч.) 

Практическая работа (содержание) Материалы и методы выполнения проекта, описание будущей 

работы(дизайн- анализ), планируемые результаты.  

 

Экономическая оценка.  (3ч.) 

Это учёт всех материальных затрат для изготовления изделия. Материальные затраты 

(стоимость всех использованных материалов). Затраты на амортизацию оборудования 

(необходимые средства на износ оборудования). Дополнительные затраты (энергия, помещение, вода, 

транспорт и т.п.).  Трудовые затраты (оплата выполненной работы с учётом МОТ 

 

Планирование проекта. Составление индивидуального рабочего плана. (4ч.) 

Сбор первичной информации (поиск и анализ исторических источников). Выбор будущего изделия. 

Знакомство с разными работами в этом стиле.  

 

Изготовление изделия. (5ч.) 

Индивидуальная или групповая работа над проектом.  

 

Оценка изделия в соответствии  разработанными критериями.(4 ч.) 

Метод сравнения как возможность оценить качество изделия. Игра с распределением  ролей 

экономиста, художника, социолога, инженера, эргономиста и эксперта. Результаты. Выводы. Пути 

усовершенствования изделий. 

 

Оформление работ, требования к их оформлению и практическое применение выполнения 

пояснительной записки.(1 ч.)  

Оценка качества  пояснительной записки. 
 

Реклама. Презентация  и защита проекта. (1 ч) 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. Сильные 



282 

и слабые стороны работы над проектом.  

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол-во часов 

Теоретич. Практич. 

1.  Цели и задачи курса.  1  

2.  Выявление потребностей в различных 

областях деятельности и осознание 

необходимости иметь что-либо. Чтение как 

способ получения информации. 

1 1 

3.  Формулировка задачи. 1 1 

4.  Исследования для определения проблемы. 

Исследование и анализ возможности 

изготовления изделия. Набор первоначальных 

идей 

1 2 

5.  Составление перечня критериев. 1 1 

6.  Оценка требуемых знаний, умений и навыков 1 2 

7.  Экономическая оценка.   1 2 

8.  Планирование проекта. Составление 

индивидуального рабочего плана. 

1 3 

9.  Изготовление изделия 1 4 

10.  Оценка изделия в соответствии  

разработанными критериями. 

1 3 

11.  Оформление работ, требования к их 

оформлению и практическое применение 

выполнения пояснительной записки 

1 3 

12.  Презентация  и защита проекта 1 1 

13.  ИТОГО:33ч. 10 23 

 

 

 
Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в 

обществе, в природе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об этических и 

эстетических идеалах и ценностях. Целью общекультурного направления является 

создание условий для ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного 

мира личности, на основе соотнесения собственных потребностей, интересов и поступков 

с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» 

Программа составлена на основе ( В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); под.ред. В.А. 

Горского, -2-е изд. – М.; Просвещение, 2011.-111с. (Стандарты второго поколения) 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство»:  

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому направлению. Декоративно-прикладного искусства – является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

--определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

--проговаривать последовательность действий на занятии; 

--учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану. 

 

2. Познавательные УУД: 

--добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию полученную на занятии; 

--перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

--преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей  

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью 

Простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков), 

 

3. Коммуникативные УУД: 

--умение слушать и понимать речь других; 

--умение совместно обсуждать план и этапы намеченной работы; 

--развивать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

--в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

 

В связи с отсутствием материальной базы в учебно-тематический план внесены 

изменения. Раздел «Морские пришельцы (работа с ракушками)» заменен, на раздел 

«Лепка из соленого теста и пластилина" 



284 

 
Оценка планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 

выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть; 

 Однодневные – проводиться в конце каждого задания с целью обсуждения; 

 Постоянные – проводятся в помещении, где работают дети; 

 Тематические – по итогам изучения разделов, тем; 

 Итоговые – в конце года организуется выставка практических работ обучающихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности 

обучающихся 

Содержание курса 

1. Вводное занятие 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника 

безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в лесопарк. Сбор различных 

материалов (занятные веточки и корешки различных растений, кора сосны, березы, еловые шишки, 

мох, цветы, семена и т.д.).правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых 

для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со старинной 

утварью, с вышивками 

Кружевами и другими образцами народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

 

2. Работа с природными материалами 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков цветочно-

декоративных растений. 

Сушка собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких 

мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями; работа с 

гербариями «Лекарственные растения нашего леса»; «Полевые цветы»; создание букета из сухих 

цветов, тематических композицый. Работа со скорлупой кедровыми орешками, с косточками вишен и 

слив, со скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата», «Белочка», «Цвет яблони», 

«Поздравляю!» и т.п. 

Береста – один из прочных и красивых материалов для изготовления панно, украшений, игрушек, 

полезных бытовых вещей. Время заготовки бересты. Способы заготовки и хранения бересты. 

Обработка бересты. Техника безопасности при работе с берестой. 

Практическая работа: обработка бересты; изготовление панно по замыслу детей и педагога; 

изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек-малышек; 

оформление стенда «Знаете ли вы? 

 

3. Работа с бумагой 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолетиков разных типов с последующим 

состязанием на дальность полета, на облет препятствия, на «сверхдальний перелет» и  др.; 

корабликов разных типов с последующим 

Проведением состязаний на скорость прохождения дистанции; моделей автомобилей различных 

типов; модели робота, 

Модели светофора и др. 

Проведение конкурса 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 
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4. Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с различными 

образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для 

изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приемов работы со швейной иглой при работе на 

электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой 

игрушки. 

 

5. Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и рабочие 

инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления декоративного ремня, 

броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор материала для 

работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, миниатюр (применяя 

термообработку). 

 

6. Работа из соленого теста 

Познакомить с видами и способами лепки из теста, с видами глиняных народных игрушек. 

Практическая работа: изготовить изделия для украшения своей квартиры, подарки друзьям и 

близким. 

 

7. Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки – ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок  школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол-во часов 

Теоретич. Практич. 

14.  Вводное занятие. 2  

15.  Работа с природными материалами 1 5 

16.  Работа с бумагой 1 5 

17.  Работа с различными тканями 1 5 

18.  Кожная пластика 1 5 

19.  Лепка из соленого теста  1 5 

20.  Отчетная выставка работ обучающихся  2 

21.  ИТОГО: 34ч. 7 27 

 

 

 

 

Социальное направление способствует развитию и воспитанию у 

обучающихся таких качеств, как: коллективизм, требовательность к себе и 

друг к другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность 

приносить пользу окружающим, целенаправленное формирование 
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мотивационно-потребностной сферы растущего человека. Целью 

социального направления является формирование социально-адаптированной 

к современным условиям жизни личности ребёнка. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

 

Программа «Шахматы» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта  общего образования второго поколения. Программа 

составлена на основе примерной авторской программы А,А Тимофеева«Шахматная 

школа», включенной в сборник «Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование» /[В.А.  Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и 

др.]; под редакцией В.А. Горского.-4-е издание - М.: Просвещение, 2014.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
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 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

 понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

 сравнивать и анализировать действия других игроков; 

 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

 осуществлять простейшие комбинации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

 

                                                Содержание  изучаемого курса 

1. Шахматная доска и фигуры. 

 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом 

образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. Шахматная доска. Поля, линии, их 

обозначения. Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Позиция. Запись позиций. Практическая работа: тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

2. Ходы и взятия фигур 

 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия 

ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». 

Ударность и подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. 

Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной 

удар. Контроль полей. Ограничение подвижности фигур. Моделирование на 

шахматном материале. Рокировка, правила её выполнения. Практическая работа: 

упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на запись ходов; 

дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур.  

3.Цель и результат шахматной партии.  

Понятия «шах», «мат», «пат». Понятие «шах». Способы защиты от шаха. 

Открытый и двойной шах. Понятие «мат». Обучение алгоритму матования в один 

ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий «мат» и «пат». Выигрыш, 
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ничья, виды ничьей. 

 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4. Ценность шахматных фигур. Нападение, защита и размен 

 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный 

перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и 

логических задач (типа «Какая фигура ценнее?» 

5. Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 

 

Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля 

(короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в 

дебюте. Гамбиты, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила 

поведения при игре в шахматных турнирах. 

 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной 

части партий. 

6. Особенности матования одинокого короля. 

 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на 

край доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. 

Управление качеством матования. 

 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

7. Тактические приёмы и особенности их применения 

 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки 

и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). 

Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и 
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на достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определённую и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

 

8. Начальные сведения об эндшпиле. 

 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило 

квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. 

Игры на пат. Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, 

принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 

 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного 

эндшпиля. 

 

8. Начальные сведения о миттельшпиле. 

 

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то…». Открытая линия. Проходная 

пешка. Пешечные слабости. Форпост. Позиции короля. Атака на короля. 

Централизация. Овладение тяжелыми фигурами 7 (2) горизонталью. Вскрытие и 

запирание линий. Блокада. 

 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

 

10. Подведение итогов года.  

 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных 

шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение шахматных 

задач; шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные темы). 

Учебно-тематичеcкий план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика 

1 Шахматная доска и фигуры 1 2 

2 Ходы и взятия фигур 2 2 

3 Цель и результат шахматной партии. Понятия 

«шах», «мат», «пат». 

1 2 

4 Ценность шахматных фигур. Нападение, 

защита и размен. 

1 2 

5 Понятие о дебюте. Общие принципы 

разыгрывания дебюта. 

1 2 

6 Особенности матования одинокого короля 1 2 

7 Тактические приёмы и особенности их 

применения. 

1 7 

8 Начальные сведения об эндшпиле 1 2 
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9 Начальные сведения о миттельшпиле 1 2 

10 Подведение итогов курса. - 1 

 Итого 10 

 

24 

 

 Итого 35 

 

 
 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Полевская СОШ» соответствует ФГОС 

среднего 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». 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в  МБОУ «Полевская  СОШ» основывается на следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
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- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 
иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого,общей целью воспитания в МБОУ «Полевская СОШ» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 
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Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, 

но не единственное внимание 

 

1. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 
школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
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 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 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. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

4.1  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в 

единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 
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родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на 

уровне поселка, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

• 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 органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке 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; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, 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. 

 

4.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов 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, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

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 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 
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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; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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 внутри классных 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. 

 

4.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

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 коллективах традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку 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 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 

принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической 

культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

4.4 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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• 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 (обучающимися), 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, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 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, наставничества 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. 

 

4.5  Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Полевская СОШ» осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 
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• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, 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. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т. п. 

 

4.6  Модуль «РДШ». 

 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а так же 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения 

РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- 

климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- 

устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить 

социально значимый опыт гражданского поведения.

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т. д.

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соц. сетях.

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 
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мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

4.7 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 вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия 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; 

• 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 («Проектория»); 

• 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. 

 

4.8 Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
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сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной  

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

 

4.9  Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 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 и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (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 в рамках образовательной организации, как в повседневности, 
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так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

4.10 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
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5. 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 образовательной организации, 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 

обучающимися 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 обучающимися 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 образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

-  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и 

класса. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), 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 образовательной организации отделения РДШ, 
отряда ЮИД; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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Ключевые общешкольные дела 

Дел

а 

Классы 
Время 
проведения 

День знаний 1- 11 кл 1 сентября 

Месячник профилактики ДТП «Внимание, дети!» 1 – 11кл сентябрь 

День Учителя. День самоуправления. 1 – 11 кл октябрь 

Творческий слёт – знакомство с лидерами школьной 
первичной организации РДШ «Вперед, капитаны!» 

5 – 11 кл октябрь 

День матери 1 – 11 кл ноябрь 

Новогодний переполох 

1.Оформление 

школы 

2. Новогодние утренники, праздники 

1 – 11 кл декабрь 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Моё 
Отечество» 

1 – 11 кл февраль 

День Победы 1-11 кл май 

Школа, прощай! 1-11кл май 

Выпускной бал 11 кл июнь 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дней единых 
действий» 

День знаний 1-11 кл. 1 сентября 

Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» 1-11 кл. весь сентябрь 

День учителя 1-11 кл. 5 октября 

День народного единства 1-11 кл. 4 ноября 

День матери 1-11 кл. 29 ноября 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 кл. 1 декабря 

День неизвестного солдата 1-11 кл. 3 декабря 

День Героев Отечества 1-11 кл. 9 декабря 

День Конституции РФ 1-11 кл. 12 декабря 

Международный день книгодарения «Подари книгу» 1-11 кл. 14 февраля 

День защитника Отечества 1-11 кл. 23 февраля 

Международный женский день 1-11 кл. 8 марта 

День Счастья 1-11 кл. 20 марта 

День смеха 1-11 кл. 1 апреля 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 1-11 кл. 7 апреля 

Всероссийская акция «Мой космос» 1-11 кл. 12 апреля 

Международный День Земли 1-11 кл. 22 апреля 

День Победы 1-11 кл. 9 мая 

День детских организаций 1-11 кл. 19 мая 

День защиты детей 1-11 кл. 1 июня 

Всемирный День охраны окружающей среды 1-11 кл. 5 июня 

День России 1-11 кл. 12 июня 
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День семьи, любви и верности 1-11 кл. 8 июля 

День тигра 1-11 кл. 29 июля 

День государственного флага России 1-11 кл. 22 августа 

Внеурочная деятельность 

Направление Наименование внеурочного курса 

Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 

Волейбол 

Духовно-нравственное 
 
ЮНАРМИЯ 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 

Общекультурное Декоративно –прикладное искусство 

Творческая мастерская 

Социальное 
Шахматы 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Класс 
Время 

проведения 

Организация и проведение выборов в органы ученического 
самоуправления 

5 – 11 кл 
сентябрь 

Творческий слёт – знакомство с лидерами школьной 
первичной организации РДШ «Вперед, капитаны!» 

5 – 11 кл 
октябрь 

Приём пятиклассников в первичную организацию РДШ  октябрь 

Заседания Совета РДШ 5-11 кл ежемесячно 
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Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс 
Время 
проведения 

Профессиональная диагностика. 

Групповые диагностические консультации по выбору 

профессии для учащихся 9, 11 классов 

9 кл  
в течение года 

Индивидуальные диагностические консультации по 
изучению интересов, склонностей, личных особенностей 

учащихся 

 

7 – 11 кл 
 

в течение года 

Профессиональное просвещение. 
1. Встречи – беседы с представителями учебных заведений 

Алтайского края 

2. Цикл классных часов по информированию о состоянии 

рынков профессий, труда и учебно-образовательных услуг 

3. Оформление стенда «Будущему абитуриенту» 

 март – май 
 

в течение года 

август 

Демонстрация рекламных роликов об учебных заведениях 
Алтайского края 

9 – 11 кл 
март - апрель 

Выставка профориентационной литературы «Образование. 
Карьера. Успех» 

9 – 11 кл март 

Участие в краевой акции «Ярмарка образовательных услуг» 9 – 11 кл октябрь 

Беседа «Рынок труда Алтайского края 9 – 11 кл март 

Организация летней трудовой четверти 5 – 10 кл май - август 

Индивидуальное трудоустройство учащихся 9 – 10 кл июнь-август 

Ведение курса «Твои профессиональные намерения» 9 кл в течение года 

Знакомство учащихся с порталом «Проектория». Участие в 

профориентационных онлайн-мероприятиях, организован- 
ных Министерством просвещения РФ совместно с порталом 

"Проектория" 

 
7 – 11 кл 

 
в течение года 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс 
Время 

проведения 

Ведение группы школьного первичного отделения РДШ в 
социальной сети «ВКонтакте» 

5 – 11 кл в течение года 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным 

датам: 

20 октября 2020 - Всемирный день телевидения; 

24 декабря 2020 – акция к Новому году; 

13 января 2021 - День российской печати; 

13 февраля 2021 - Всемирный день радио; 

7 апреля 2021 - День рождения Рунета; 

9 мая 2021 - День Победы. 

 

 

 
5-11 класс 

 

 

 
в течение года 
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Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Класс Время проведения 

Обновление школьных стендов 5 – 11 август 

Благоустройство классных кабинетов 5 – 11 август 

Создание фотозон к традиционным школьным праздникам 
День Учителя, Новый год, Последний звонок 

5 – 11 октябрь, декабрь, 
май 

Оформление школы к традиционным мероприятиям: День 

Знаний, День народного единства, День матери, Новый год, 

23 февраля, 8 марта, День Победы, Последний звонок, 
Лагерь дневного пребывания. 

 
5 – 11 

 
в течение года 

Проведение конкурса ученических проектов  9 – 11 октябрь - декабрь 

Всероссийский проект РДШ «Дизайн информации и 
пространства» 

6 - 11 втечение года 

Озеленение пришкольной   территории   (разбивка   клумб, 
уход за клумбами в летний период) 

5 – 11 май-сентябрь 

Выставка фоторабот учащихся «Как прекрасен этот мир» 5 – 11 в течение года 

Детские общественные объединения 

Первичное отделение РДШ 

Дела, события, мероприятия Класс Время проведения 

Всероссийский и региональные проекты по плану РДШ 
5-11 
класс 

в течение года 

Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию 
деятельности военно-патриотического направления 
Российского движения школьников 

 

с 8 лет 
 

в течение года 

Наркопост 

Формирование состава Наркопоста 6 – 11 сентябрь 

Обновление информации на школьном сайте в разделе 
«Наркопост» 

6 – 11 ноябрь 

Цикл бесед в классных коллективах «Есть повод подумать!» 5 – 11 январь 

Конкурс фотоколлажей «Мы за ЗОЖ!» 5 – 11 март 

Волонтерский отряд 

Оказание помощи пожилым людям (уборка территории возле 

домов пожилых людей от сухих листьев, сорняка, снега) 

Волонтер 
ский 
отряд 

в течение года 

Организация и проведение экологических субботников 
Волонтер 

ский 
отряд 

сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

День волонтёра 
Волонтер 
ский 
отряд 

5 декабря 

Оформление стенда «Я – волонтёр» 
Волонтер 

ский 
отряд 

январь 

Экологический десант «Село без мусора» (сбор мусора, 

выпуск листовок  «Скажем мусору: Нет!») 

Волонтер 
ский 
отряд 

июнь 

Участие во всероссийском проекте РДШ «Добро не уходит 

на каникулы» 

Волонтер 
ский 
отряд 

 



310 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс Время проведения 

Использование материалов раздела «Семейная академия» 

сайта Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

 

1-11 кл 
 

в течение года 

Формирование родительских комитетов классов 1-11 сентябрь 

Формирование общешкольного Родительского Совета  октябрь 

Деятельность Совета школы. 1-11 в течение года 

 

Тематические  классные родительские собрания 

 

 

1-11 кл 

 

1 раз в четверть 

Проведение общешкольного родительского собрания 1-11 кл 1 раз в год 

Заседания Родительского Совета 1-11 1 раз в полугод. 

Проведение консультаций для родителей обучающихся 1-11 в течение года 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся, стоящих 
на учете в ПДН, внутришкольном учете, на учете в КДН и 

ЗП 

 

1-11 

 

в течение года 

Привлечение членов Родительского Совета к проведению и 
организации классных общешкольных праздников, 

мероприятий 

 

1-11 кл 
 

в течение года 

Собрания родителей будущих первоклассников  май-июнь 

Организация работы «Совета профилактики» ( заседания 

Совета; посещение квартир учащихся; работа с «трудными» 

подростками   и    семьями, не обеспечивающими 

воспитание). 

 
1-11 кл 

 
в течение года 

Организация работы по охране детства 
 учет малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей; 

 организация льготного и бесплатного питания; 

 работа по оказанию материальной помощи. 

 
 

1-11 кл 

 
 

в течение года 

Персональные дистанционные рассылки родителям 1-11 в течение года 

Распространение памяток, буклетов, флайеров по 
различным проблемам воспитания, результатам 

исследования и т.д. 

 

1-11 кл 
 

в течение года 

https://rdsh.education/akademiya/
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 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического соповождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья иособенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание импомощи в освоении образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы 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 школе;

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого- 

медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности;

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 

среднего общего образования, разрабатываемых школой, совместно с другими 

участниками образовательных отношений.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по образовательной программе среднего общего образования 

или по индивидуальной программе, сиспользованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

Цель программы: разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 
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 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают: 

 принцип научности; 

 соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; 

 соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

 доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Программа среднего общего образования МБОУ «Полевская СОШ» создана с учётом 

особенностей и традиций школы, предоставляющей возможности учащимся враскрытии 

интеллектуальных и творческих способностей личности. Дети, пришедшие в школу, имеют 

разные стартовые возможности и различный уровень подготовки к учебной деятельности. В 

процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости 

родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей 

и в силу других причин 

В коррекционной программе выделяются следующие направления коррекционной 

работы -диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское –раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Коррекционно-развивающая работавключает в себя следующее: 

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной 

деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
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представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные 

направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержку 

обучающихся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую. 

I. Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при 
освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка 

с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ среднего  общего образования). 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 
 

Направление 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответствен-ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 
для выявления 

«группы 

риска» 

Создание банка 

данныхобучаю- 
щихся, нуждаю- 

щихся вспециали- 

зированной 
помощи 

 

Наблюдение,психологическое 

обследование, консультации 
сродителями,  беседы с 

педагогами 

 
 

май- 

октябрь 

замдиректора, 

педагог- 
психолог, 

учителя- 

предметники, 
кл.рук. 

 
 

Комплексная 

диагностика 

«группы 

риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 
обучающихся на 

основании 

диагностической 
информации. 

Диагностика.Консультации с 

кл. руководителями учащихся 
с ОВЗ. 

Заполнение необходимых 

документов (заключения 

диагностическихобследований, 
протоколы обследований) 

 

 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 
педагог- 
психолог 

Анализ 

причин 
возникновения 

трудностей в 
обучении. 

Выбориндивиду- 

ального образова- 
тельногомаршрута 

сцелью решения 
имеющихся 

 

Составление индивидуальной 

коррекционно- развивающей 
программы 

октябрь- 
ноябрь 

 
педагог- 
психолог 
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Экспертиза. 

Выявление 

резервных 
возможностей 

учащихся 

трудностей. 
 

Корректировка 

планирования 

коррекционно- 
развивающей 

работы с 

учащимися на 
основе анализа. 

  

в течение 
года 

 

Социально-педагогическая диагностика 

 

Определение 

социального 

статуса семьи 
учащегося, 

имеющего 
ограниченные 

возможности 
здоровья 

Получение 

объективной 
информации 

оборганизованно 

сти учащегося, 
умении учиться, 

особенностей 

личности, уровня 
знаний 

попредметам 

 

 
Анкетирование родителей, 

наблюдение во время занятий, 

посещение семьи, беседа с 
родителями. Составление 

характеристик. 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 
социальный 

педагог, 

кл. руководитель 

Определение 

уровня органи- 

зованности 
ребенка, 

особенности 

эмоционально- 
волевой  и 

личностной 

сферы; уровня 
знаний по 

предметам 

Получение 
объективной 

информации об 

организованности 
ребенка,  умении 

учиться,  особен- 

ности личности, 
уровню знаний по 

предметам. 

Выявление 
нарушений в 
поведении 

 

 

 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 
Составление характеристики 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

кл.руководитель 

педагог- 

психолог 
социальный 

педагог 

 

Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими работниками, 

работающим по договору с КБУЗ: «Центральная районная больница Немецкого 

национального района», а также внешними специалистами, у которых наблюдается ребенок 

и включает: 

Обследование состояния здоровья ребенка для ПМПк: анализ данных медицинской 

карты, оформление медицинского представления на ПМПк. 

Анализ состояния здоровья ребенка и реализацию рекомендаций по итогам 

диспансеризации: изучение итогового заключения педиатра поликлиники после 

диспансеризации ирекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения 

родителей, классного руководителя и других работников школы. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у специалистов в 

случае необходимости. 

II. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельность учащихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
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трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 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 компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ. 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен-ные 

Педагогическая работа 

Наблюдение 

динамики 

освоения 
ребенком 

учебной 

деятельности 
 

Оказание инди- 

видуально 

ориентирован- 

ной 
коррекционной 

помощи 

 

 

 

 

Положительная 

динамика обучения 

и развития 
учащихся 

Динамический  анализ 

эффективности учебной 

деятельности ребенка на 
основе наблюдений на 

уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных    и 
контрольных работ. 
Составление графиков 

консультаций. 
Коррекционная помощь 

учителя, направленная на 

преодоление выявленных 
затруднений в учебной 
деятельности. 

 

 

 

 

 
в течение 

года 

 

 

 

 

 
кл.рук. 

учителя- 

предметники, 

Социальная и психолого-педагогическая работа 

 

 

Обеспечение 

психологичес- 

кого и социаль- 
ногосопровож- 

дения учащихся 

с ОВЗ 

 

 

 
Положительная 

динамика 

коррекционно- 
развивающей 

работы 

1. Формирование групп 

для коррекционно- 

развивающей работы. 

2. Составление расписа- 

ния занятий и регуляр- 

ность проведения. 

3. Проведение индивиду- 

альных и групповых 

коррекционно-развива- 
ющих занятий. 

4. Мониторинг динамики 
развития учащихся 

 

 

 

 

сентябрь- 
октябрь 

 

 

 

 
социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

III. Консультативная работа 

Консультативная работа включает: 



317 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащихся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащихся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и  

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 
 
 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 
Индивидуаль- 

ные консульта- 

циидля 
родителей 

учащихся с ОВЗ 

Повышение 

психолого- 
педагогической 

компетенции 

родителей в во- 

просах воспитания 
и обучения детей 

с ОВЗ 

 

 

 
Беседы, анкетирование 

 

 
в течение 

года 

(по запросу) 

 

 

 
педагог-психолог 

Выступления на 

родительских 

собраниях, если 
в них обучаются 

дети с ОВЗ 

 

Толерантное 

отношение к 

категории дети с 
ОВЗ 

 

 
Групповая 

 
 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 
педагог- 

психолог, 

замдиректора 

Консультирова 

ние совместно с 
другими 

специалистами 

в рамках работы 
ПМПк 

  
Выступления на 

плановых заседаниях 
ПМПк 

 
По плану и по 

мере 
необходимости 

 

 

IV. Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений— учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 
 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Информирова- 

ние родителей 
(законных 

представителей) 

по социальным, 
правовым и др. 

вопросам. 

Психолого-педа- 

гогические тема- 
тические выступ- 

ления для пед. 

работников и 
родителей 

(законных 

представителей) 

по разъяснению 
индивидуально- 

типологических 

особенностей 
различныхкате- 

горий детейс 
ОВЗ. 

 

 

Повешение 

психолого- 
педагогической 

компетенции у 

родителей и 

педагогических 
работников в 

вопросах 

обучения и 
воспитания 

обучающихся 

как имеющих, 
так и не 

имеющих 

недостатки в 

развитии. 

 

 

 

 

 
Информационные 

мероприятия 

Организация встреч с 
приглашенными 

специалистами. 

Организация работы 
семинаров, 

родительских 

собраний, 
информационных 

стендов 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

замдиректа, 

педагог- 

психолог, 
социальный 

педагог 

 

Этапы коррекционной работы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). В 

начале учебного года проводится анализ заключений специалистов различного профиля 

социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование со специалистами 

школы (педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, учителя- 

предметники) с целью учета особенностей развития детей и выявления особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Формируется списочный состав учащихся с ОВЗ. Разрабатываются 

(корректируются) рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. 

Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные руководители и 

специалисты заполняют листы наблюдения, где фиксируются индивидуальные особенности 

развития ребенка. Организуется внеурочная деятельность, планируется взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

активном взаимодействии с социальными партнерами школы 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, 

работающие учащимися с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, которые показывают 

динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных способах 
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оценки. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). По 

результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение  

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Методические принципы построения образовательной деятельности, направленные на 

обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опору на жизненный 

опыт обучающегося; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала 
как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных 

ранее знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых 

функций, необходимых для решения учебных задач. 

Требования к условиям реализации Программы 

Организационное обеспечение: 
Организационной формой сопровождениядетей «группы риска» является психолого- 

медико-педагогический консилиум. Цель работы ПМПк: 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, приёмов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий, рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и  

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и пособий. 

В состав ПМПк входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе; педагог, обучающий ребенка с ОВЗ; педагог-психолог, социальный педагог. Общее 

руководство ПМПк осуществляет заместитель директора по УВР. Родители уведомляются 

заранее о проведении ПМПк. Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Психолого-медико-социальная помощь реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 
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школы: в урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей обучающихся 

с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности; занятия 

планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей 

«группы риска», ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей «группы риска», ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,  

педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения детьми «группы риска» образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании МБОУ «Полевская  СОШ» имеются ставки педагога-психолога, социальный 

педагог выполняет профессиональные обязанности за счет их расширения. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую 

средушколы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей 

«группы риска», а также детей, имеющих особые возможности здоровья, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей «группы риска», а 

также детей, имеющих особые возможности здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

логопеда, психологов, медицинских работников внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения, с ПМПК, с Центроми психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражается в учебномплане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программыв учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник составляет и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала 

(собязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными ипроводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

нелинейном расписании, позволяющем проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности вразличных группах: 

классе, параллели, на уровне образования поспециальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется попрограммам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно- 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования реализуется с 

использованием ресурсов социального партнерства, взаимодействия специалистов МБОУ 

«Полевская СОШ». 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным 

и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная 

деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 
представителями иных сфер; 

 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Имея благоприятное социокультурное окружение, школа осуществляет совместную 

деятельность с учреждениями села и района, органами местного самоуправления, 

общественными организациями: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

учреждения среднего профессионального, общего и дополнительного образования; 

учреждения культуры; учреждения здравоохранения; районный краеведческий музей, 

молодежный клуб. 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу Родительского факультета, работу официального сайта, тематические 

семинары, индивидуальные консультации. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Полевская  СОШ» обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ОВЗ медицинских работников, учителей, педагога-психолога в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных   индивидуальных программ   общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Форма организованного взаимодействия специалистов — это психолого-медико- 

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины,социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогическогосопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихсяу подростков 

нарушений; совершенствование  личностных,  регулятивных,познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развитияэмоциональных и волевых 

качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в немвзаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни,наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 
разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательскойи проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
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Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний испособов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общегообразования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзаменили государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданныхусловиях. 

 

III.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ «Полевская  СОШ», реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно- педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Основная   образовательная    программа    среднего    общего    образования    МБОУ 

«Полевская  СОШ» включает 2  учебных плана своих филиалов, которые ежегодно 
утверждаются в приложении к ООП СОО. 

Учебный план СОО школы состоит из двух частей - обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП СОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 
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среднего общего образования и учебное время, отводимое на изучение по годам (классам) 

обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», которые изучаются на базовом и 

углубленном уровне, количество часов на их изучение определено в соответствии с 

выбранными авторскими программами: 

 

                      русский язык – базовый  уровень - Русский язык. 10—11 классы: учебник для    

общеобразовательных учреждений/ авт.-сост. Л.М Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др 

– М.: «Просвещение», 2020 г. 

                    литература  «Русская литература X1X века» 10 кл.: в 2 ч.- М.: Просвещение,2020 под ред. В. 

П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 
 

 русский язык – базовый  уровень - Львова С.И. «Русский язык. 10-11 классы» 

 литература – базовый уровень - под ред. Коровина «Литература 10-11 классы» 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через учебный 

предмет «Родной язык (русский)» в 10 классе. Русский язык изучается как родной язык из 

числа языков народов Российской Федерации. Учебный предмет реализуется по программе, 

разработанной КАУДПО «Алтайский институт развития образованияимени Адриана 

МитрофановичаТопорова», рассчитанной на общую нагрузку в объеме 34 часа на уровне 

среднего общего образования, срок реализации на уровне образования составляет 1 год. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 
«Иностранный язык (немецкий)»,   который изучается на базовом уровне. Количество часов 

на их изучение определено в соответствии с выбранными авторскими программами: 

 немецкий язык - базовый уровень - Лытаева М. А.«Немецкий язык. 10-11 классы»;

Предметная область «Общественные науки» реализуется через учебные предметы: 

«История», «Россия в мире», «Обществознание», «География», изучаются в объёме, 
предусмотренном авторскими программами: 

 история России - углубленный уровень – Волобуев О.В. Карпачев С.П. Клоков 

В.А. «История России» 10-11 классы; 

 история России – базовый уровень – Данилов А. А. «История России» 10 класс 

филиал «КусакскаяСОШ»); 

 история России – базовый уровень – Волобуев О.В., Андреев «История России» 
10 класс 

 всеобщая история - углубленный уровень, базовый уровень - О.С.Сороко-Цюпа, 

 Россия и мир – базовый уровень - Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В 

«Россия и мир 10-11 класс» 

 обществознание – базовый уровень под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 

классы; 

 право – углубленный уровень - Калуцкая, Е. К. «Право.10-11 классы» 

 география – базовый уровень – В.П. Максоковский  «География 10-11 классы», 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебные 

предметы: «Математика. Алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика», изучается в 

объёме, предусмотренном авторскими программами: 

 математика. Алгебра и начала анализа – углубленный уровень – Никольский С.М. 10- 
11 классы,

 информатика – базовый уровень - Л.Л.Босова, «Информатика 10-11 класс»,

Предметная область «Естественные науки» реализуется через учебные предметы: 

«Физика», «Биология», «Химия», «Астрономия» Учебный предмет «Астрономия» изучается 
1 час в неделю в 11 классе Учебные предметы 

изучаются в объёме, предусмотренном авторскими программами: 
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 физика – базовый уровень – В.М. Мякишев «Физика 10-11 классы»,

 химия – базовый уровень – Г.Е.  Рудзитис  «Химия, 10-11 классы»

 биология – базовый уровень - В.В. Пасечник, «Биология 10-11 классы»

 астрономия – базовый уровень - Е. К. Страут.

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы, которые изучаются на базовом 

уровне: «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

объѐме, предусмотренном авторскими программами: 

 физическая культура – базовый уровень - В.И. Лях «Физическая культура 10-11 
классы»;

 ОБЖ – базовый уровень -   А.Т. Смирнов Б.О. Хренников  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10- 11 классы».

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Для учащихся 10-11 классов продолжительность учебной недели составляет 5, 6 дней. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34–35 

недель. 

Продолжительность   каникул   в   течение    учебного    года    составляет    не    менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 1,2 полугодия – полугодовая; 

 по окончании учебного года – годовая. 

Фиксация     результатов      промежуточной      аттестации      учебного      предмета 

«Индивидуальный проект», курсов по выбору осуществляется в виде «зачет-незачет». 

МБОУ «Полевская СОШ» обеспечивает реализацию учебного  плана через  

универсальный профиль обучения   

Универсальный профиль – включает в себя 14 учебных предметов на базовом уровне, а 

именно: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Иностранный язык 

(немецкий)»,      «Обществознание»,      «История»,      «География»,«Химия»,      «Биология», 

«Физическая   культура»,   «Основы   безопасности   жизнедеятельности»,   «Астрономия», 

«Математика», «Информатика», «Физика». 

  
Учебный план ФГОС СОО 

МБОУ «Полевская СОШ» на 2021/2022 учебный год 

10-11 класс (пятидневная рабочая неделя) Универсальный профиль 

Предметные области Учебные предметы Уровень Количество 

часов 

 10 класс 

Количество 

часов 

 11 класс 

итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 1 

Родная литература -    

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У  2 2 
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География  Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала мат. Анализа, 

геометрия 

Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Курсы по выбору Английский язык ЭК 1 1 2 

Трудные вопросы 

русского языка 

ЭК 1 1 2 

Решение тестовых задач 

по математике 

ЭК 1 1 2 

Литература ЭК 1 1 2 

Итого  30,5 33,5 66 

Максимальный объем учебной нагрузки  при 5-

дневной учебной недели 

 34 34 68 

Максимальный объем учебной нагрузки  при 6-

дневной учебной недели 

 37 37 74 

Внеурочная деятельность  5 5 10 
 

Учебный план 

«Протасовская СОШ» -филиала МБОУ «Полевская СОШ» 

2021-2022 учебный год 

10 -11 кл.  (ФГОС)   5-дневная учебная неделя 

Универсальный профиль 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

10 класс 11 класс Всего 

   

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык 1 1 2 

Родная  литература - - - 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 6 

Второй иностранный 

язык  (английский) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  

 

2 2 4 
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Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Астрономия  - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого 27ч. 28ч. 55ч. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      6ч. 6ч.  

(элективные курсы)    

Обобщение: Орфография. Синтаксис и 

Пунктуация. 

2 2 4 

Решение сложных задач  ЕГЭ по математике 1 1 2 

Английский язык 1 1 2 

Обществознание: думаем, дискутируем, решаем. 1 1 2 

География    1  

Недельная нагрузка на одного ученика 32 34 66 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 68 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

5 5 10 

 

 

 План внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности МБОУ «Полевская  СОШ». 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется МБОУ 

«Полевская СОШ». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 спортивнооздоровительное, 

 духовнонравственное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 социальное 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осущетвляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, исследования, общественно  
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полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

пределах рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педагога- 

психолога, социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности, рабочими программами объединений (кружков) дополнительного 

образования, планами воспитательной работы классных руководителей, программой 

деятельности школьных детских организаций в рамках Российского движения школьников. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до 700 часов на уровне 

среднего общего образования. 

Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет образовательная 

организация самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ 

«Полевская  СОШ» 10-11 классах определён в размере 5 академических часах для 
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каждого. 

Основная образовательная программа МБОУ «Полевская  СОШ» включает несколько 

планов внеурочной деятельности своих филиалов, которые ежегодно утверждаются 

приложением к ООП СОО. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусматрены. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 
 

 

Направление 
Название курсов внеурочной 

деятельности 

Срок 

реализации 

Класс 

10 11 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 10,11 кл 1 1 

Футбол 10,11 кл 1 1 

Духовно-нравственное 
РДШ 10-11 кл 1 1 

Художественно-

эстетическое  

Декоративно-прикладное искусство 
10-11 кл 1 1 

Художественное творчество в 
дизайне 

10-11 кл 1 1 

 

Общекультурное 

Волшебный мир танца 10-11 кл 1 1 

Хоровое пение  10-11 кл 1 1 

Вокал 10-11 кл 1 1 

Социальное 
Шахматы 10-11 кл 1 1 

 
План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся, в построении дальнейшей траектории образования с 

учетом возможности педагогического коллектива. 

 Календарный учебный график 

Начало учебного года: 

 первый рабочий день сентября.

Окончание учебного года: 

 10класс – 31 мая;

 11класс – не позднее 25 мая.

Продолжительность учебного года: 

 10класс – 35 учебных недель; (по факту 34 учебные недли)

 11 класс – 34 учебные недели.
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Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул 
 

 
Учебный 

период 

10 классы 11 классы 
Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Количество 

учебных 

недель 

сроки и 

продолжитель- 

ность каникул 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

каникулярных 

дней 

 

I четверть 
 

8 

8 дней 

(последняя неделя 
октября) 

 

8 

8 дней 

(последняя 
неделя октября) 

 

 
II четверть 

 
8 

12-13 дней 

(с 28-29 декабря 

по 

10-11 января) 

 
8 

12-13 дней 

(с 28-29 

декабря по 
10-11 января) 

последняя 

неделя 
полугодия 

 

III четверть 
 

11 

9 дней 

(последняя неделя 

марта) 

 

11 
9 дней 

(последняя 

неделя марта) 

 

 
IV четверть 

 
8 

92 дня 

(с 01 июня по 31 
августа) 

 
7 

с момента 

окончания ГИА 

по 31 августа 

последняя 

неделя 

полугодия 

Годовая аттестация 
последняя 

неделя уч. года 

Итого в 
учебном году 

35 
 

34 
  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед. 

 

График проведения внеурочной деятельности 
 
 

Дни недели Промежуток времени 

Понедельник Четверг 

Вторник Пятница 

Среда 

 

1350-1800 

 
Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год. 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях реализации образовательной программы среднего общего образования и 

достижения планируемых результатов в МБОУ «Полевская  СОШ» создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

информационно-финансовые. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школыявляется создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 
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В школе созданы условия, которые: 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего 
образования и достижение планируемых результатов её освоения;

 гарантируют охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

 контроль состояния системы условий.

Кадровые условия реализацииобразовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Полевская  СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - также 

квалификационной категории. Педагогические работники регулярно проходят аттестацию 

согласно перспективному графику прохождения аттестации. 

Кадровый потенциал школы составляют: 

 учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

средней школе; 

 социальный педагог (педагог, выполняющий функции социального педагога) который 

определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися, способы решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и 

социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся; 

 директор школы и его заместители,руководители филиалов, ориентированные на 

создание системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднегообщего образования, управляющие деятельностью основной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

Для обеспечения комплексного психолого-педагогоического сопровождения 



333 

образовательной деятельности школьников МБОУ «Полевская  СОШ» заключен договор с 

КГБОУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ННР» на социально-

педагогические услуги – деятельность логопеда. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой СОО 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления. 
 
 

Должность Должностные обязанности 
Требования к уровню квалификации 

работников 

 

 

 

 

 
Руководитель 

Осуществляет   руководство 

образовательным учреждением в 
соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. 
Обеспечивает системную образователь- 

ную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (про- 
изводственную) работу ОО. 

Обеспечивает реализацию ФГОС, 

федеральных  государственных 

требований. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ- 
ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона- 

лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и допол- 

нительное профессиональное образова- 
ние в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы       на       педагогических       или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

 
Заместитель 

руководителя 

 
 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образова- 
тельного учреждения. Координирует 

работу преподавателей, воспитателей, 

других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно- 
методической и иной документации, 

необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ- 
ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона- 

лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 
и муниципального управления или 

менеджмента    и    экономики    и    стаж 

работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

 
Руководитель 

филиала 

Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности филиала. 
Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, других пед. и иных 

работников, а также разработку учебно- 

методической и иной документации, 
необходимой для деят-ти филиала ОО 

Высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 

образование стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого- 
физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы 
и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным     учебным      планам, 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области,  соответствующей 

преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное       образование       и 
дополнительное профессиональное 
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 ускоренным курсам в рамках ФГОС, 
современные образовательные 

технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные 
ресурсы. 

образование  по  направлению 
деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

 Осуществляет профессиональную  

 деятельность, направленную на  

 сохранение психического,  

 соматического и социального благопо-  

 лучия обучающихся в процессе  

 воспитания и обучения в ОО.  

 Содействует охране прав личности в  

 соответствии с Конвенцией о правах  

 ребенка. Способствует гармонизации Высшее профессиональное образование 
 социальной сферы ОО и осуществляет или среднее профессиональное 
 превентивные мероприятия по образование по направлению подготовки 
 профилактике возникновения социаль- "Педагогика и психология" без 
 ной дезадаптации. Определяет факторы, предъявления требований к стажу 

Педагог- 

психолог 

препятствующие развитию личности 
обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им 

работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование и 
 различных видов психологической дополнительное профессиональное 
 помощи (психокоррекционного, образование по направлению подготовки 
 реабилитационного, консультативного). "Педагогика и психология" без 
 Оказывает консультативную помощь предъявления требований к стажу 
 обучающимся, воспитанникам, их работы 
 родителям (лицам,   их   заменяющим),  

 педагогическому коллективу в решении  

 конкретных проблем. Проводит  

 психологическую диагностику, исполь-  

 зуя современные образовательные  

 технологии, включая информационные,  

 а также цифровые образовательные  

 ресурсы  

 Организует работу по ее учебно-  

 методическому и информационному  

 сопровождению, направленную на  

 обеспечение широкого, постоянного и  

 устойчивого доступа для всех  

 участников образовательных отношений  

 к информации, связанной среализацией  

 ООП, на приобретение новых навыков в Высшее или среднее профессиональное 

Педагог- 

библиотекарь 

использовании библиотечно-информа- 
ционных ресурсов. Осуществляет 
дополнительное  образование 

образование (педагогическое, 
библиотечное)  образование  без 
предъявления требований к стажу 

 обучающихся по культурному развитию работы. 
 личности, продвижению чтения,  

 поддержке интереса   к   литературе,   к  

 развитию словесности и формированию  

 информационной культуры,   освоению  

 инновационных технологий, методов и  

 форм библиотечно-информационной  

 деятельности.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учрежденияявляется обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
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педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации системы образования и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Образование в наше время становится функцией быстро меняющейся жизни. Педагоги 

осознают, что на них лежит колоссальная ответственность за воспитание поколения, которое 

будет способно реализовать национальную идею, добиться успеха в меняющемся мире. 

Новые требования к педагогу неизбежно повлекли за собой реформирование всей 

образовательной системы, и в первую очередь они замыкаются на личности педагога, от 

которого требуется высокий уровень профессионализма. 

Коллектив МБОУ «Полевская  СОШ» отличается работоспособностью, ктивностью, 

стремлением повышать свой профессиональный уровень, 40% педагогов задействованы в 

инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в основной 

школе, перевод школы, работающей в сложных социальных условиях и показывающей 

низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования в 

партнерстве с базовой школой, участие в реализации краевого проекта по распространению 

финансовой грамотности. 

Молодые специалисты — стратегический ресурс развития образования, поэтому 

управление индивидуальной траекторией молодых специалистов осуществляется на основе 

наставничества. 

Практика показывает, что основной путь повышения педагогического мастерства 

учителей, их компетенции, эрудиции — это четкая организация методической работы в 

школе. 

Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность 

педагогических через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи методической работы, направленные на повышение профессиональной 

деятельности педагога. 

1. Повышение профессионального уровня педагогов, создание необходимых 

возможностей для самореализации педагога 

2. Формирование методологической культуры педагогов как средство повышения 

качества образования 

3. Поддержка инновационных поисков педагогов, развитие культуры самоанализа 

собственной деятельности 

4. Обеспечение взаимодействия с другими учреждениями образования для 

поддержки сетевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена 

информацией Переход от обучения информационным технологиям к обучению 

практике работы в условиях ИКТ насыщенной образовательной среды. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается во-первых, 

через организацию внутриучрежденческой системы развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – это характеристики 

деятельности успешного профессионала. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества. Организация научно-методической, 

поисковой, инновационной работы, поиск педагогом своего «профессионального лица», 

своего педагогического инструментария – задачи методической работы МБОУ 

«Полевская  СОШ». 
Методическая работа – это целостная система взаимосвязанных мер, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, 

на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в 
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конечном счете – повышение качества и эффективности образовательной деятельности 

МБОУ «Полевская  СОШ». 

Наиболее эффективными формами методической работы являются: 

 тематические педагогические советы; 

 тематические методические советы, посвященные содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС среднего общего образования; 

 тематические семинары на базе школы для педагогов других школ; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС среднего общего 
образования; 

 индивидуальная работа с одаренными детьми; 

 проведение Дней Науки; 

 сотрудничество с Вузом (АлтГТУ). 

Координационным центром методической работы в школе является методический совет, 

деятельность которого регламентируется Положением о методическом совете школы, 

планом методической работы. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается во-вторых, 

через участие в деятельности профессиональных сообществ (районное МО, краевые 

отделения УМО) 

Педагоги становятся слушателями вебинаров КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», АлтГПУ. Обобщение опыта 

педагоги школы представляют на различных конкурсах, конференциях, фестивалях. Кроме 

того, действенными формами повышения квалификации педагогов являются: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Повышение квалификации педагогов в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования, которое проходит через освоение работниками 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже, чем каждые три 

года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС среднего общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятиеидеологии ФГОС среднегообщего образования; 

 освоениеновой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС среднего 

общего образования. 

В МБОУ «Полевская СОШ» созданы условия для комплексного взаимодействия 

педагогических работников ведущей школы и филиалов, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Мероприятия по 

методическому сопровождению деятельности педагогов в ходе реализации ФГОС СОО 

отражены в плане научно-методической работы школы. 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
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профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания предметных объединений учителей, педагогов по проблемам реализации 

ФГОС СОО. 

4. Участие педагогов в разработке рабочих программ, компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ «Полевская СОШ» психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы являются непременным условием реализации 

требований ФГОС СОО и обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к основному уровню образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового школьного возраста в юношеский; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участниковобразовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 диверсификацию уровней          психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

представляет собой не просто сумму разнообразных методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми, новыступает как комплексная технология, особая культура поддержки и  

помощи в решении задачразвития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально- 

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение адаптации к 

обучению детей впериод перехода на следующий уровень обучения; на оказание помощи 

обучающимся по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам, по 

обнаружению профессиональных склонностей в период выбора профессии; на 

сопровождение учащихся во время перехода на ФГОС СОО, одаренных детей и детей, 

склонных к дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (на основании профиля сформированности качеств жизнестойкости в 

классных коллективах). 

Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание 

развития школьников в процессе обучения (мониторинг психологического статуса ученика). 

Способствует развитию психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Уровни психологопедагогического сопровождения: 

 индивидуальное, 
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 групповое, 

 на уровне класса, 

 на уровне образовательной организации. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях различны. 
Уровень класса (группы). Ведущую роль играют педагоги и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 

педагогами, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей, оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями 
(законными представителями), сверстниками. 

На данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

Основные виды психолого-педагогического сопровождения: 

 профилактическая работа, 

 диагностика (индивидуальная и групповая), 

 консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом 

результатов диагностики, 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая), 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая), 

 психологическое просвещение и образование. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения включают 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 психологопедагогическая поддержкаобучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержкаодаренных детей. 

 развитие экологической культуры. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования, развитии и социальной адаптации, осуществляется педагогом- 

психологом и педагогами в соответствии с локальными актами МБОУ «Гальбштадтская 

СОШ»: 

 положением об оказании ППМС-помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

 положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк); 

 положением об организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов. 

Для работы педагогов-психологовв образовательном учреждении оборудованы 

кабинеты, которые функционируют в соответствии с требованиями. 

КГБ УСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Немецкого 

национального района» обеспечивает участие логопеда в психолого- педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения, обеспечивает проведение коррекционно- 

развивающих логопедических занятий в соответствии с утвержденным расписанием и в 



339 

зависимости от имеющихся речевых дефектов обучающихся. 

В функциональные обязанности логопеда входят: 

 осуществление обследования обучающихся определение структуры и степени 

сложности имеющейся выраженности нарушения развития; 

 ведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции выявленных 

нарушений, исправлению отклонений в развитии речи, восстановлению 

нарушенных функций в соответствии с приобретениями в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий; 

 консультирование педагогов школы, родителей (лиц их заменяющих) по 

использованию методов и приемов оказания помощи обучающимся по 

результатам коррекции; 

 оформление требуемой документации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует 

организации работы с педагогами и родителями (законными представителями) как 

участниками образовательных отношений. 

Работа с родительской общественностью рассматривается как важнейшая задача, 

решаемая в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах 

консультирования и просвещения, так и в нетрадиционной форме совместных (родители и 

дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов. 

В практике работы школы используется действенная форма работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности – Родительский факультет. Особенностью 

подготовки заседанийРодительского факультета является участие различных специалистов 

(педагог-психолог, администрация школы, учителя-предметники, медицинские работники, 

специалисты Центра занятости населения, классные руководители). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднегообщего образования; 

 обеспечиваютшколе возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднегообщего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

среднегообщего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общегообразования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования –гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

среднего общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетомформ обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорийобучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии собразовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу идругую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут  

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Алтайском крае 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учрежденияна текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Алтайского края, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим положение об оплате 

труда работников школы. 

МБОУ «Полевская  СОШ» самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Совета школы. 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы 
среднего общего образования. 

Материальнотехническая база МБОУ «Полевская  СОШ» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами илокальными актами МБОУ «Полевская  СОШ», разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

школе. 

Материально-технические условия школы: 

 обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических нормобразовательной деятелшьности (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 

режим соответствуют нормам САНПиН); 

 санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины 

с централизованным водоснабжением в  учебных кабинетах); 

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 
ученика, учительская); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требованийохраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднегообщего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

 участку (территория озеленена; на территории имеются следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная); 

 зданиям школы (трехэтажное, двух этажные, одноэтажное здания, имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

учащиеся обучаются в предметных учебных кабинетах; площадь учебных кабинетов 

соответствует нормам САНПиН); 

 помещению библиотеки (в школе имеются библиотеки, оснащённая персональными 

компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

 помещениям для питания обучающихся (имеются столовые; пищеблоки, оснащённые 

технологическим оборудованием); 

 спортивному и тренажерному залу (имеются спортивные залы, игровое и спортивное 

оборудование); 
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 помещениям для медицинского персонала (имеются медицинские кабинеты); 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, 

отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь); 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

образовательных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в школе осуществляется посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательных отношений. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано 

круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы; имеются аптечки для 

оказания первой медицинской помощи; обновлены информационные стенды в вестибюлях 

школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности, действиях при 

террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена система 

«Мобильный телохранитель», выведенная на пульт дежурного ОВД. В помещении школы 

установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется силами школы. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) 

и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

 выпуска школьной газеты , работы школьного сайта; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

 

№ 

 

Требования ФГОС 

Необходимо/ 

имеются в 
наличии 

1 Учебные   кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

имеется 

2 Лекционные аудитории имеется 

3 
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские 

имеется 

5 
Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством 

имеется 

6 Лингафонные кабинеты имеется 

 

7 
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

 

имеется 

8 Актовые и хореографические залы имеется 

 
9 

Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

Имеется 

стадион, 

игровая 
площадка 

 

10 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

 

имеется 

11 Помещения для медицинского персонала имеется 

 
12 

Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
имеется 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 



344 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется 

 

 
Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеется 

МФУ имеется 

Учебный фонд 3563 экз. 

Основной фонд 5896 экз. 

ЦОР 123экз. 

Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Столы для настольного тенниса имеется 

Оборудование для занятий спортивными 

играми 

имеется (футбол, 
волейбол, 
баскетбол) 

 
 

Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка имеется 

Волейбольная площадка имеется 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Сектор для метания мяча имеется 

Яма для прыжков в длину имеется 

Полоса препятствий необходимо 

 

Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Обеденные залы, 
оснащенные мебелью 

имеются 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского и 
прививочного кабинетов согласно нормам 

необходимо 

Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды, для 
хранения обуви. 

имеется 

 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднегообщего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательнойсредойпонимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создаваемая в школе информационно-образовательная среда строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность школы. 

Используемое ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательном 

учреждении; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; 

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно - научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением современных инструментов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

 электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 



346 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтерцветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; цифровоймикроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор;редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательным учреждением   определяются необходимые меры 

и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

МБОУ «Полевская СОШ» обеспечено учебниками и (или) учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
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том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования. 



348  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

класс 

Уровень 

изучени

я 
программы 

Название 

программы 

 

Учебники 

 

Методическое обеспечение 

 

Оценочные материалы 

Русский язык 

 

10 

 

 

 

 

  

базовый 

 

 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык 10-11 классы 

Рабочая программа 

для ОО ) Львова С.И. 

/ М.: Мнемозина, 

2014 г. 

 

 

.   Программа 

курса «Русский 

язык»10-11 классы. 

Базовый уровень/ авт.-

сост. Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

А.Г.Нарушевич и др – 

М.: «Просвещение», 

2019 г . 

 

 

Львова С.И. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 

класс Учебник для ОО. 

(базовый и углубленный 

уровни)/ М.: 
Мнемозина, 2018 г. 

 

 

С.И.Львова, В.В.Львов. 
Обучение русскому языку и 

литературе в 10- 

11 класса.

 Методические 

рекомендации. М.: Мнемозина, 

2014 г. 

 

 

 

 

В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к 

о в а Л. М. Русский 

язык. Книга для учителя. 10—11 

классы. Базовый уровень. 

 

 

 

 

11 

Львова С.И. Русский язык и 

литература. Русский язык. 11 

класс Учебник для ОО. 

(базовый и углубленный 

уровни)/ М.: 
Мнемозина, 2020 г. 

Русский язык. 10—11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ авт.-сост. Л.М 

Рыбченкова, О.М.Александрова, 

А.Г.Нарушевич и др – М.: 

«Просвещение», 2020 г. 
 

Литература 
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10 

 

базовый 

Литература  
В. Я. Коровиной и др. 
«Программы 
общеобразовательных 
учреждений.Литерату
ра.5-11 классы. М., 
Просвещение, 2016. 

Литература. Учебник для 10  

класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч/ В.Я Коровина 

М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

Программыобщеобразовательныху

чреждений.Литература.Подредак

циейВ.Я.Коровиной.5-11 

классы(базовыйуровень) 

М.Просвещение.2016 

 

Проверочные работы.10-11  

классы: пособие для учителей 

общеобразоват, учреждений/Н.В. 

Беляева. М.: Просвещение, 2011. 

Н.В.  

 

11 Литература  
В. Я. Коровиной и др. 
«Программы 
общеобразовательных 
учреждений.Литерату
ра.5-11 классы. М., 
Просвещение, 2016. 
 
 
 
 
 

Примерной рабочей 

программы.  А. Н. 

Романовой, Н. В. 

Шуваевой. — М. : 

Просвещение, 2019 
 
 
 

Литература. Учебник для 11  

класса общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч/ В.Я Коровина 

М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

 

 

 

  «Русская литература X1X века» 

10 кл.: в 2 ч.- М.: 

Просвещение,2020 под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева. 

  «Русская литература X1X века» 

11 кл.: в 2 ч.- М.: 

Просвещение,2020 под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева. 

 

Программыобщеобразовательныху

чреждений.Литература.Подредак

циейВ.Я.Коровиной.5-11 

классы(базовыйуровень) 

М.Просвещение.2016 

 

Проверочные работы.10-11  

классы: пособие для учителей 

общеобразоват, учреждений/Н.В. 

Беляева. М.: Просвещение, 2011. 

Н.В.  

 

 

 

 

 

Проверочные работы.10-11  

классы: пособие для учителей 

общеобразоват, учреждений/Н.В. 

Беляева. М.: Просвещение, 2011. 

Н.В.  
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Иностранный язык (немецкий) 

 

10 

 

 

 

 

базовый 

 

Лытаева М. А. 

Рабочие программы. 

Немецкий 

язык Предметная 

линия учебников 

Вундеркинды 

плюс.10- 11 класс. М: 
Просвещение 2017 

Радченко О. А., Лытаева М. А., 

Гутброд О. В. Немецкий язык. 

10 класс (базовый и 

углубленный уровень)Москва 

«Просвещение» 
2018 

Лытаева М. А. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 10 класс : 

учеб.пособие для ОО : базовый 

и углубл. уровни / М. А. 

Лытаева– 
М. : Просвещение2018 

 

 

11 

Радченко О. А., Лытаева М. А., 

Гутброд О. В. Немецкий язык. 

11 класс (базовый и 

углубленный уровень)Москва 

«Просвещение» 
2018 

Лытаева М. А. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 11 класс : 

учеб.пособие для ОО : базовый 

и углубл. уровни / М. А. 

Лытаева– 
М. : Просвещение2018 

 

История 

 

 

10 

 

 

 

 

базовый 

История. Россия и 
мир. 

10–11 классы. 

Методические 

рекомендации и 

рабочая программа 

Волобуев О.В., 

Клоков В.А., 

Пономарев М.В М.: 

Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В. Россия в 

мире.10 класс. Учебник. 

Базовый уровень М.: Дрофа

 2019 

Методическое пособие к 
учебникам 
«Россия в мире.базовый уровень. 

10—11 классы» авторов О. В. 

Волобуева, В. А. Клокова, М. В. 

Пономарева, В. А. 

РогожкинаМ.: 
Дрофа 2019 

 

 

11 

Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В. Россия в мире. 

11класс. Учебник. Базовый 

уровень М.: Дрофа 2020 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие к 
учебникам 
«Россия в мире».базов. уровень. 

10—11 кл» авторов О. В. 

Волобуева, В. А. Клокова, М. В. 

И 
др. М.: Дрофа 2019 
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Л.М. Несмеялова. 

Рабочая программа. 
Методические 

рекомендации 10-11 

класс: учеб. Пособие 
для общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень\ Л.М. 

Несмеялова, Е.Г. 
Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение, 2021. 
 

 

 

 
Данилов А. А. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование 
курса «История России». 

6—10 классы : учеб. посо- 

бие для общеобразоват. 

организаций / А. А. 
Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — 4-е изд., 
перераб. — М. : 

Просвещение, 2020. 

О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 
класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и углуб. 
Уровни\ под редакцией А.А. 

Искендерова.-2-е издание, - М.: 

Просвещение, 2020. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

История России 10 класс. учеб. 

для общеобразоват. организаций. 
в 2-х частях Н. М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. под редакцией А.В. 

Торкунова – 2-е издание – М.: 
Просвещение 2017. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Л.М. Несмеялова. Рабочая 

программа. Методические 
рекомендации 10-11 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень\ 
Л.М. Несмеялова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.П. Андреевская. Рабочая 
программа. Поурочные 
рекомендации. 10-11 классы. Учеб. 
Пособие для общеобразоват. 
Организаций. Базовый уровень.- М.: 
Просвещение, 2021 
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10-11 

 

 

базовый 

О.С.Сороко-Цюпа, 

Рабочие 

программы. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Базовый, 

углуб.уровни 
М.: Просвещение 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа История. Всеоб- 

щая история. Новейшая 

история. 10-11 класс. Базовый 

и углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2018 

Несмелова М.Л. История. 

Всеобщая история. Поурочные 

рекомендации учебное пособие 

для ОО: базовый и углуб. 

уровни/ М.Л.Несмелова 

Е.Г.Середнякова,

 А.О.Сорок

о- Цюпа. _М.: Просвеще-ние, 

2017 

 

Обществознание.Право 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

базовый 

Обществознание. 
Поурочные 

разработки. 10 класс 

: учеб. пособие для 

ОО : базовый 

уровень / [Л. Н. 

Боголюбов и др.]. — 
М.:Просвещение, 

 

Л.Н. Боголюбов,

 А.Ю. Лазебникова, 

Обществознание 10 кл, : 

учебник для   ОУ : базовый ур; 

под ред. Л. Н. Боголюбова. – 

М. : Просвещение, 2020 ; 

 

Обществознание.

 Поурочны

е разработки. 10 класс : учеб. 

пособие для ОО : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и 

др.]. — М.:Просвещение, 

 

 

 

 

11 

 Обществознание. 

Рабочая 

 программа. 

Поурочные 

 разработ- 

ки. 11 класс : учеб. 

пособие для ОО : 

базовый уровень / 

[Л. 
Н. Боголюбов и др.]. 
— М.:Просвещение, 
2020. 

 

Л.Н. Боголюбов,

 А.Ю. Лазебникова, 

Обществознание 10 класс, : 

учебник для ОУ : базовый 

уровень; под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – М. : 

Просвещение, 2020 

 

 

 

 

 

Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 11 класс : учеб. 

пособие для ОО : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и 

др.]. — М.:Просвещение, 2021 
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10-11 углубленный Поурочные разработки. 

10 -11 класс : Учебное 
пособие для 

общеобразоват. 

организаций : углубл. 
уровень / Л. Н. 

Боголюбов, Е. К. 

Калуцкая, Е. С. 

Королькова. — М. : 
Просвещение, 2017. 

.Ф. Никитин Право. Базовый и 
углубленный уровни. 10-11 кл.: 

Учебник\А.Ф. Никитина, Т.И. 

Никитина. – 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2015. 

Калуцкая, Е. К. 

Право. Базовый и углубленный 
уровни. 10—11 кл. : 

методическое пособие к учебнику А. 

Ф. Никитина, 
Т. И. Никитиной / Е. К. Калуцкая. — М. : 

Дрофа, 

 

 

 

 

 

 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
 

 

 

10-11 

базовый 
Алгебра и начала 

матем. анализа.. 10-

11 кл.         Базовый         

и 

углублен. Н. Е. 

Фёдорова, М. В. 

Ткачёва.М:Просвеще

ние 

Алимов Ш.А. Колягин Ю.М., 

Ткачев       М.В.

 Учебни

к Математика. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 класс. М:. 

«Просвещение» 2016 

 

Федорова Н.Е.Алгебра и начала 

матем. анализа. Методич. 

рекомендации 10-11 классы: 

учебное пособие для ОО/ 

Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева, -3-

е из. .Москва: Просвещение, 

2017г. 

М.И.Шабунин,

 М.В.Ткачев

а, Н.Е.Федорова Алгебра и 

начала математического 

 анализа. 

Дидактические материалы. 10 

класс. Базовый и углублённый 

уровни. Москва: Просвещение 

 

 

 

10-11 

базовый Алгебра и 

 начала 

матем. анализа. 

Сбор- ник рабочих 

программ. 10-11 кл. 

Составитель: 

Бурмистрова А.Т.  / 

Программмы 

С.М.Никольский

Алгебра и

 начала 

математического анализа. 10-

11 класс: учебник для ОО: 

базовый и углубленный 

уровни/ С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. 
«Просвещение», 2018. 

Алгебра и начала 

математического анализа.

 Методические 

рекомендации. 10 класс,11 

класс: учебное пособие для ОО: 

базовый и углубленный

  уровни/ 

М.К.Потапов, А.В. Шевкин. 
«Просвещение», 2008. 

Алгебра и начала 

математического анализа.

 Дидактическ

ие материалы. 10,11 класс: 

учебное пособие для ОО: 

базовый и углубленный 

 уровни/ 

М.К.Потапов, А.В. Шевкин. 
«Просвещение», 2017. 
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 М: 
«Просвещение», 2018 
 
 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 
Сборник рабочих 
программ 10-11 
классы Бурмистрова- 
М: просвещение 2020 

 
Алгебра и начала 
математического  анализа  10 
класс.  С.М. Никольский и др. 
М: просвещение  2020,8-е 
издание 

Потапов М.К., Шевкин 

А.В.Дидактический материал  

10-е издание М: Просвещение 

2017 
Тематические тесты 
Ю.В.Шепелева М;Просвещение 
2019 

 

10-11 

базовый  

Программы ОО. 

Геометрия 10-11. С. 

М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. М: 

«Просвещение» 

 

 

 

       Геометрия  

Сборник рабочих 

программ 10-11 

классы Бурмистрова 

М: просвещение 

2015 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. / Под 

науч.рук. Тихонова А. Н. 

Математика. Геометрия. 10-

11 классы. Базовый и 

профильный 
уровни. М:. «Просвещение» 
 
 
 
Геометрия 10-11  Л.С. 
Атанасян и др. 5-е издание М: 
Просвещение 2018 
 

Саакян С. М. 
Геометрия. Поурочные 

разработки. 10—11 классы :учеб. 

пособие для ОО С. М. Саакян, В. 

Ф. Бутузов. — М. : Просвещение, 

2017. 

 

 

 

 

Дидактический материал Б.Г.Зив. 

М: просвещение 2020 

 

Б.Г.Зив. Геометрия. 

Дидактические материалы. 10 

класс. Базовый и углублённый

 уровни. 

Москва: Просвещение 

Информатика 

 

10 

 

базовый 

 

 

Информатика. 
Примерные рабочие 
программы. 10–11 
классы: учебно- 

 Босова Л. Л. Информатика. 

10 класс : учебник / Л. Л. 

Босова, 
А. Ю. Босова. — М. : 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019. 

Босова Л. Л. Информатика. 10–

11 классы. Базовый уровень : 

методическое пособие.—

М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019 
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11 Информатика. 
Примерные рабочие 
программы. 10–11 
классы: учебно- 

 Босова Л. Л. Информатика. 

10 класс : учебник / Л. Л. 

Босова, 
А. Ю. Босова. — М. : 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019. 

Босова Л. Л. Информатика. 10–

11 классы. Базовый уровень : 

методическое пособие.—

М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019 

 

Химия 

 

10 

 

базовый 

 

 

«Химия. Рабочие 

программы» 

Предметной линии 

учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / М. Н. 

Афанасьева. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 
 

Учебник «Химия. 10 

класс» для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / 

Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 

– М.: Просвещение, 2020 

 

«Химия. Рабочие 

программы» Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных     

организаций:    базовый    уровень 

/ М.  Н.  Афанасьева.  –  

М.: Просвещение, 2017. 

      - Химия.  Задачник с 

«помощником». 10-11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / 

Н.Н.Гара, Н.И. Габрусева. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013г. 

- Химия. Уроки в 10 классе: учеб. 

общеобразоват. организаций / Н. 

Н. Гара. 2-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2015 

 

 

 

Химия. Дидактический 

материал. 10-11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / А.М. Радецкий. – 11-

е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 

144с. 

11 «Химия. Рабочие 

программы» 

Предметной линии 

учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10-11 

классы: учебное 

Учебник «Химия. 10 

класс» для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / 

Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 

– М.: Просвещение, 2021 

 

«Химия. Рабочие 

программы» Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных     

организаций:    базовый    уровень 

/ М.  Н.  Афанасьева.  –  

Химия. Дидактический 

материал. 10-11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / А.М. Радецкий. – 11-

е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 

144с. 
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пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / М. Н. 

Афанасьева. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 
 

М.: Просвещение, 2017. 

      - Химия.  Задачник с 

«помощником». 10-11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / 

Н.Н.Гара, Н.И. Габрусева. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013г. 

- Химия. Уроки в 11 классе: учеб. 

общеобразоват. организаций / Н. 

Н. Гара. 2-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2015 
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Биология 

 

10 

 

 

 

базовый 

Пасечник В.В. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» 10-11 кл, 

уч. пособие для 

ОО: базовый 

уровень, М: 
Просвещение, 2017 

Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. для ОУ 10 кл- 

М.: Просвещение 

 

 

Пасечник В.В.

 Биология 

Поурочные разработки 10-11 кл: 

учебное пособие для ОО: 

базовый уровень, М: 

Просвещение, 2017 

 

 

11 

Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология. Базовый 

уровень: учеб. 
для ОУ 11 кл- М.: 
Просвещение, 2020 

 

Астрономия 

11 базовый Программа: 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс : 

учебно-методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа,2018. 

Воронцов- Вельяминов Б.А. 
Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс: учебник / Б.А. 

Воронцов- Вельяминов, Е.К. 

Страут. – 5-е изд., пересмотр. – 

М.: Дрофа, 2018 

Методическое пособие к 

учебнику Б. А. Воронцова-Ве- 

льяминова, Е. К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс» / Е. К. Страут. — М. : 

Дрофа, 2013. 

 

Гомулина Н.Н.Астрономия: 

Проверочные и контрольные работы. 

11 кл.: учебн. пособие. М.: Дрофа, 

2018 
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Физика 

 

 

10 

 

 

 

 

 

базовый 

Физика. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс». 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / А.В. 

Шаталина. - М. : 

Просвещение, 2017). 

Физика. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе: 

базовый уровень / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под 

ред. Н.А. Парфентьевой. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии "Классический курс". 10–11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / 

А.В. Шаталина. — М.: 

Просвещение, 2018. Физика. 

Поурочные разработки. 10 класс: 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. 

уровни / Ю.А. Сауров. — М.: 

Просвещение, 2017. 

 

 

 

11 

Физика. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе: 

базовый уровень / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под 

ред. Н.А. Парфентьевой. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

серии "Классический курс". 10–11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / 

А.В. Шаталина. — М.: 

Просвещение, 2018. Физика. 

Поурочные разработки. 11 класс: 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. 

уровни / Ю.А. Сауров. — М.: 

Просвещение, 2017. 
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География 

 

 

10-11 

 

 

базовый 

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.]. – 

3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
География,Сборник 

примерных рабочих 

программ.Предметные 
линии «Полярная звезда». 

5-11 класс. Учебное 

пособие/ А.И.Алексеев и 
др.-2-е 

издание,перераб.Просвещ

ение,2020 
 

География. 10 - 11 класс: учебник  

для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / 

В.П.Максаковский. – 30-е изд.- 

М.: Просвещение, 2020. – 416 с.: 

ил., карт.. – ISBN 978 – 5 – 09 – 

074594 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
География. 10 класс : учеб. Для 

общеобразоват. Организаций : 

базовый и углубл  урони / Ю.Н. 
Гладкий, В.В.Николина._2-е узд. – 

М. : Просвещение,2020 

Сборника примерных программ. 

Предметные линии «ПОЛЯРНАЯ 

ЗВЕЗДА». 5 – 11 классы. В.П. 

Максаковского. 10 – 11 классы. Б 

География. Методические 

рекомендации. 10 – 11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /В.П.Максаковский, 

Д.В.Заяц. – 4-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2020. – 207 с. – 

ISBN 978 – 5 – 09 – 073286 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
География. Поурочные разработки. 

10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базо- 

вый и углубл. уровни / Н. О. 

Верещагина, В. Д. Су- 

хоруков. — М. : Просвещение, 2017 

 

Контрольно – измерительные 

материалы «Рабочей тетради» - 

«Задания ЕГЭ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
География. «Конструктор» текущего 

контроля. 10—11 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 
учреждений / Д. А. Гдалин, Ю. Н. 

Гладкий, С. И. Махов; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». — М. : 

Просвещение, 2009 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

10-11 

 

 

 

базовый 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы  

под редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О 

Хренникова , Москва, 

«Просвещение», 2017. 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.11 класс. 

А.Т.Смирнов ,Б.О.Хренников 

Просвещение,2018 

Рабочая  программа. Основы 

Безопасности жизнедеятельности 

5-11 классы. под редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О Хренникова , 

Москва, «Просвещение», 2011. 

 

Поурочные разработки 10-11 

классы. Пособие для учителей. 

А.Т.Смирнов, Б.О Хренников , 

Москва, «Просвещение», 2014. 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

10-11 

 

 

 

базовый 

Лях В.И.Физическая 

культура.

 Рабочи

е программы. 

Предмет- ная линия 

учебников В.И.Ляха 

10-11 классы Пособие 

для учителей 
ОО. М.: 
Просвещение, 2015 

 

Лях В.И.Учебник Физическая 

культура. 10-11 классы.- М: 

Просвещение 

 

Лях В. И.Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

10—11 классы : учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций 

/ В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. 

 

Лях В. И. Физическая культура. 

Тестовый контроль. 10-11 

классы. Базовый уровень.- М: 

Просвещение 
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 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в МБОУ «Полевская  СОШ» и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляют все представители администрации 

учреждения, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют 

экспертную оценку по показателям, определенным в данном разделе, формируют 

индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в 

виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 

решений субъектами управления образовательным учреждением, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставе школы, 

директор, педагогический совет, Совет школы принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

Условия Объекты Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Материально- 

технические 

условия 

Освещенность 
Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Чистота 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 
Учебные сооружения 

Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ 

Соответствие санитарным требованиям, 
нормам, правилам 

Библиотечно- 

информационный фонд: 

 учебно-методическая 
литература 

 художественная 

литература 

 методическая литература 

 справочная литература 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность учащихся художественной 
литературой с т.ч. действующих рабочих 

программ по литературному чтению 

Обеспеченность справочной литературой в 
расчете на 1 ученика 

Соответствие Федеральному перечню 

Процентное соотношение литературы на 
традиционных и электронных носителях 

Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (кол-во) посадочных мест 

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

 
Учебное оборудование 

Достаточность для реализации 

образовательных программ 

Техническое состояние (годность) 
Количество компьютерных рабочих мест на 
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  1ученика (процентное соотношение с 
потребностью по учебному плану) 

 
 

I.  Кадровые 

условия 

 
 

Трудовой коллектив 

Педагогический персонал 

Укомплектованность штата (% занятых 
ставок) 

Распределение по образовательному цензу 
Распределение по квалификационным 

категориям 
Распределение по стажу 

 

 

 
III. 

Организационные 

условия 

 
 

Локальная нормативная 
база 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям деятельности 

ОУ 

Соответствие нормативным актам более 
высокого уровня 

 

Организационная 

структура управления 

Наличие органов управления, 

предусмотренных уставом ОУ 

Полнота и последовательность распределе- 
ния поручений между органами управления 

IV.Финансовые 

условия 

 

Бюджетные средства 
Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных расходов 
Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI. 
Санитарно- 

гигиенические 

условия 

Гигиенические требования 

к продолжительности 
уроков, перемен, 
использова-ния 
видеоматериалов 

 

Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен, 

использованию видеоматериалов 

 
 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

Условия Мероприятия Обоснование 
Механизм 

достижения 

Ответст 

венный 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кадровые 

 

Создание условий 

непрерывности 

профессионального 
развития педагогов 

Преподавательский 

состав обязан не реже 
чем раз в 3  года 

повышать   свою 

квалификацию 

Мотивация творчес- 

кого и профессиональ 
ного роста педагогов, 

стимулировать их 

участие в инновацион- 
ной деятельности. 

 
 

замдирек 
тора 

Аттестация 
учителей в 

соответствии  с 

требованиями 
профессионального 

стандарта «Педа- 

гог», присвоение 
статусных званий 

 
Апробация краевого 

проекта «Внедрение 

стандарта 
профессиональной 

деятельности педагога» 

 

 

Прохождение 
процедуры аттестации 

 

 

замдирек 
тора 

Обеспечение про- 

фессиональными 
кадрами для орга- 

низации внеуроч- 
ной деятельности 

 Заключение договоров 

с организациями 
дополнительного 

образования 

 
замдирек 

тора 

 
Психолого- 

педагогичес- 

кие 

Обучение учителей 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Проектирование 
образовательной 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 
от 19.12. 2014 г. № 1599 

“Об утверждении 

федерального 
государственного 

Освоение 

дополнительной 
профессиональной 

программы 

 
 

замдирек 

тора 
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 деятельности в ОО, 
реализующих 

основные адаптиро- 

ванные программы 
для обучающихся с 

умственной 
отсталостью» 

образовательного 
стандарта образования 

обучающихся с ум- 

ственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) ” 

  

 

 

 

 
Финансовые 

 

 

 
Совершенствование 
правового 

обеспечения 

 

 

Нормативные правовые 
акты вышестоящих 

органов управления 

образованием 

Корректировка 
локальных    актов, 

регламентирующих 

систему оплаты труда 
работников,  в  том 

числе стимулирующие 

выплаты  (результа- 

тивность профессио- 
нальной деятельности 
и качество 

 

 

 

 
директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информацион 

но- 
методические 

Приобретение 
учебников, учебно- 

методической 

литературой и ма- 
териалами по всем 

учебным предметам 

ООП НОО из 

расчета не менее 1 
учебника в печат- 

ной и (или) 

электронной форме, 
достаточного для 

освоения програм- 

мы учебного 
предмета на каж- 

дого обучающегося 

по каждому 
учебному предмету 

  

 

 

 

 

 
 

Обеспечение 
учредителем 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Оказание    в 

электронном  виде 
государственной и 

муниципальной 

услуг  «Предостав- 
ление информации 

о текущей успевае- 

мости  учащеегося, 

ведение   электрон- 
ного дневника и 

элек-тронного 

журнала успеваемо- 
сти»;   «Предоста- 

вление информации 

об образовательных 
программах и учеб- 

ных планах, рабо- 

чих програм- мах 

учебных   курсов, 
предметов, годовых 

календарных 
учебных графиках» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Административный 

регламент по 
предоставлению 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 
АИС «Сетевой край. 

Образование», 
официальный сайт 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
замдирек 

тора 



364  

 

 

 
Материально- 
технические 

Создание условий 
безопасной и 

комфортной орга- 

низации всех видов 
учебной и внеуроч- 

ной деятельности 

для всех участ- 

ников       образова- 
тельных отношений 

  
Составление сметы на 
текущий и (или) 

капитальный ремонт 

Обеспечение 

учредителем 
финансирования 

 

 

 

директор 

 
 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы СОО МБОУ «Полевская СОШ» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

 соответствовуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Полевская СОШ» и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 

образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат 

Ответствен 

ные 

Механизм «Планирование» 
 Определение исходно- Составление плана «Система  

1. Анализ системы 
условий существующих 
в школе 

го уровня. 
Определение пара- 
метров для необходи- 

условий реализации основной 
образовательной  программы в 
соответствии с  требованиями 

администрация 

школы 

 мых изменений. Стандарта»  

2. Составление сетево- 
Наметить конкретные 

сроки и ответственных 
лиц       за       создание 

необходимых условий 

реализации ООП СОО 

Составление плана «Система 

условий реализации основной 
образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

 

го графика   (дорожной администрация 
карты) по созданию школы 

системы условий  

Механизм «Организация» 

1. Создание   организа- 
Распределение полно- 

мочий в рабочей 
группе по монито- 

рингу создания систе- 

мы условий. 

Эффективный контроль за ходом  

ционной структуры по реализации плана «Система  

контролю за ходом условий реализации основной директор 

изменения системы образовательной программы в школы 
условий реализации соответствии с требованиями  

ООП СОО. Стандарта»  

2. Отработка механиз- Создание конкретных   

мов взаимодействия 
между участниками 

образовательных 

механизмов взаимод- 
ействия, обратной 

связи между участни- 

Создание комфортной среды в 
школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

администрация 
школы 

отношений ками образ. отношений   

3. Проведение 
ного уровня 

различ- 
совеща- 

1. Учёт мнения всех 
участников образова- 

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых 

администрация 
школы 
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ний, собраний по 
реализации данного 

плана 

тельных отношений 
2. Обеспечение 

доступности и откры- 

тости, привлекатель- 
ности школы. 

услуг.  

4. Разработка системы 

мотивации и стимули- 

рования педагогов, 

показывающих высокое 
качество знаний, добив- 

шихся полной 
реализации ООП СОО 

Создание благоприят- 

ной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной 
программы 

 

 
Профессиональный и творческий 
рост педагогов и учащихся. 

 

 
администрация 

школы 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 
обязанностей по контро- 

лю между участниками 
рабочей группы. 

 

 
Создание эффективной 
системы контроля 

 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 

нормативных требований по 
созданию системы условий 

реализации ООП СОО. 

 

 

рабочая группа 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы СОО 

 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения Совета   школы о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 
август 2020г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной     программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

ноябрь 2020- 

март 2021 

3. Утверждение основной образовательной программы 

МБОУ «Полевская  СОШ» 

август 2021 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 
2020 -2021 

5. Приведение должностных инструкций работников ОО 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
профессиональным стандартом 

 
2020-2021 

6. Разработка и утверждение планаграфика реализации 
ФГОС СОО 

август 2020 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС СОО 

 
март – апрель 2020 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры ОО с 
учетом требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

 
май-август текущего 

учебного года 
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 9. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

 положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП 

 адаптированной образовательной программы 

 

 

 

 
 

май-август текущего 
учебного года 

 

 

 
II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

май текущего 

учебного года 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников ОО, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 
август – сентябрь 

текущего уч. года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
сентябрь текущего 

учебного года 

 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 
введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по организации 
введения ФГОС СОО 

 
постоянно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

апрель-май, ежегодно 

3. Привлечение Совета школы к проектированию ООП 
СОО 

апрель-май, ежегодно 

 

 
IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

май, август текущего 

года 

2. Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 
работников ОО 

 
ежеквартально 

3. Разработка   плана   методической работы школы с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

 

август текущего года 

 

 

 
 

V. 

Информационное 

обеспечение 
введения ФГОС 

СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введения ФГОС СОО 

регулярно 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введения и реализации ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

 
постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

 
май текущего года 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС СОО 

 
апрель текущего года 
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VI. 

Материальнотехни 

ческое обеспечение 
введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего образования 

март –апрель 

текущего года 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

 
постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 
условий требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

 
постоянно 

5. Обеспечение соответствия информаци- 
оннообразовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч- 
ноинформационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 
постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 
постоянно 
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Лист внесения изменений в основную образовательную программу среднего 

общего образования ФГОС 

 

 
№ 

 
Содержание изменения 

Нормативный акт, 

закрепляющий 

изменения 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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	Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору, курсов       внеурочной деятельности
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Аудирование и чтение
	Говорение и письмо
	Содержание учебного предмета, 10 класс Язык как средство общения
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11класс
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (1)
	Предметные результаты: (1)
	Аудирование и чтение (1)
	Говорение и письмо (1)
	Содержание учебного предмета, 11 класс
	базовый уровень
	Метапредметные результаты: (2)
	Предметные результаты: (2)
	базовый уровень (1)
	Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»
	Метапредметные результаты: (3)
	Предметные результаты: (3)
	Содержание учебного предмета, 10 класс
	Раздел 2. Культура речи
	Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Резерв учебного времени

	Содержание учебного предмета, 11 класс (1)
	Раздел 2. Культура речи.
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.

	Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)»
	базовый уровень (2)
	Метапредметные результаты: (4)
	Предметные результаты: (4)
	Лексическая сторона речи:
	Грамматическая сторона речи:
	Речевая компетенция
	Говорение
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Социокультурные компетенции
	Компенсаторные компетенции:
	Учебно-познавательные компетенции:
	 Содержание учебного предмета, 10 класс
	 Содержание учебного предмета, 11 класс
	Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история»
	Метапредметные результаты: (5)
	Предметные результаты: (5)
	Содержание учебного предмета, 10 класс (1)
	Содержание учебного предмета, 11 класс (2)
	Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи
	Российская Империя в XIX – начале XX века
	Рабочая программа по учебному предмету «История России»
	Метапредметные результаты: (6)
	Предметные результаты: (6)
	Содержание учебного предмета, 10 класс Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг.
	Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
	Содержание учебного предмета, 11 класс (3)
	Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи (1)
	Российская Империя в XIX – начале XX века (1)
	Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные результаты: (7)
	Содержание учебного предмета
	Планируемые результаты освоения учебного предмета. 11 класс Личностные результаты:
	Метапредметные: (1)
	Предметные:
	Содержание учебного предмета, 11 класс (4)
	Рабочая программа по учебному предмету «Право»
	углубленный уровень
	Метапредметные результаты: (7)
	Предметные результаты: (8)
	Содержание учебного предмета, 10 класс (2)
	Тема IV. Права человека
	Содержание учебного предмета, 11 класс Основные отрасли российского права
	Тема Х. Административное право
	Правоохранительные отрасли российского права
	Правовая культура
	Рабочая программа по учебному предмету «География»
	Базовый уровень
	Базовый уровень (1)
	Метапредметные результаты: (8)
	Предметные результаты: (9)
	Числа и выражения
	Уравнения и неравенств
	Функции
	Элементы математического анализа
	Статистика и теория вреоятностей, логика и комбинаторика
	Текстовые задачи
	История и методы математики
	Содержание учебного предмета, 10 класс (3)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (9)
	Предметные результаты: (10)
	Числа и выражения (1)
	Уравнения и неравенств (1)
	Функции (1)
	Элементы математического анализа (1)
	Статистика и теория вреоятностей, логика и комбинаторика (1)
	Текстовые задачи (1)
	История и методы математики (1)
	Содержание учебного предмета, 11 класс (5)
	Метапредметные результаты: (10)
	Предметные результаты: (11)
	Числа и выражения (2)
	Уравнения и неравенства
	Функции (2)
	Элементы математического анализа (2)
	Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов
	Текстовые задачи (2)
	История и методы математики (2)
	Содержание учебного предмета, 10 класс (4)
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты: (11)
	Предметные результаты: (12)
	Числа и выражения (3)
	Уравнения и неравенства (1)
	Функции (3)
	Элементы математического анализа (3)
	Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов (1)
	Текстовые задачи (3)
	История и методы математики (3)
	Содержание учебного предмета, 11 класс (6)
	Тематическое планирование, 11 класс
	Базовый уровень (2)
	Метапредметные результаты: (12)
	Предметные результаты: (13)
	Содержание учебного предмета, 10 класс (5)
	Тематическое планирование, 10 класс
	Метапредметные результаты: (13)
	Предметные результаты: (14)
	Содержание учебного предмета, 11 класс (7)
	Метапредметные результаты: (14)
	Предметные результаты: (15)
	Содержание учебного курса, 10 класс
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс Личностные результаты: (2)
	Метапредметные результаты: (15)
	Предметные результаты: (16)
	Содержание учебного предмета, 11 класс (8)
	Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
	Базовый уровень (3)
	Метапредметные результаты: (16)
	Предметные результаты: (17)
	Содержание учебного предмета, 10 класс (6)
	Математические основы информатики.
	Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции
	Алгоритмы и элементы программирования
	Использование программных систем и сервисов
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс Личностные результаты: (3)
	Метапредметные результаты: (17)
	Предметные результаты: (18)
	Содержание учебного предмета, 11 класс Использование программных систем и сервисов
	Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве
	базовый уровень (3)
	Содержание учебного предмета (1)
	Примерный перечень наблюдений
	Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
	базовый уровень (4)
	Метапредметные результаты: (18)
	Предметные результаты: (19)
	Содержание учебного предмета (2)
	Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
	Базовый уровень (4)
	Теоретические основы химии
	Химия и жизнь
	Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
	базовый уровень (5)
	Метапредметные: (2)
	Предметные результаты: (20)
	Освоение следующих двигательных умений, навыков и способностей:
	Содержание учебного курса Знания о физической культуре
	Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- оздоровительной и прикладной) деятельности
	Физическое совершенствование
	Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
	базовый уровень (6)
	Метапредметные результаты: (19)
	умения познавательные, интеллектуальные:

	Содержание учебного предмета, 10 класс Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
	Раздел 2. Военная безопасность государства
	Раздел 3. Основы медицинских знанийи здорового образа жизни
	Содержание учебного предмета, 11 класс (9)
	Раздел 2. Военная безопасность государства (1)
	Глава 5. Особенности военной службыв современной Российской армии.
	Раздел 3. Основы медицинских знаний и здоровогообраза жизни
	Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект»
	Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (20)
	Предметные результаты: (21)
	Содержание курса
	Рабочие программы предметных курсов
	Планируемые результаты освоения предметного курса, 10 класс Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (21)
	Предметные результаты: (22)
	Содержание курса, 11 класс
	Тематическое планирование
	Планируемые результаты освоения предметного курса. Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты: (22)
	Предметные результаты: (23)
	Содержание курса (1)
	Тематическое планирование (1)
	Спортивно-оздоровительное направление

	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (23)
	Предметные: (1)
	Содержание курса (2)
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЮНАРМИЯ
	Духовно-нравственное направление

	Планируемые результаты освоения курса Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (24)
	Предметные результаты: (24)
	Содержание курса (3)
	Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
	1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

	4.2. Модуль «Классное руководство»
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	4.3 Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»
	4.4 Модуль «Школьный урок»
	4.5  Модуль «Самоуправление»
	4.6  Модуль «РДШ».
	4.7 Модуль «Профориентация»
	4.8 Модуль «Школьные медиа»
	4.9  Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
	4.10 Модуль «Работа с родителями»
	5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
	Программа коррекционной работы
	Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования
	Задачи программы:
	Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	I. Диагностическая работа (комплексное обследование)
	II. Коррекционно-развивающая работа
	III. Консультативная работа
	IV. Информационно-просветительская работа
	Этапы коррекционной работы
	Требования к условиям реализации Программы
	Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	III.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	План внеурочной деятельности среднего общего образования
	Календарный учебный график Начало учебного года:
	Окончание учебного года:
	Продолжительность учебного года:
	Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул
	График проведения внеурочной деятельности
	Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования.
	Кадровые условия реализацииобразовательной программы среднего общего образования

	Кадровый потенциал школы составляют:
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
	Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования

	Материально-технические условия реализации образовательной программы среднего общего образования.
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования

	Учебно-методическое обеспечение


